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1. Целевой раздел основной образовательной программы 

 Пояснительная записка 

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

казенного общеобразовательного учреждения «Курбакинская СОШ» на 2024–2026 годы принята на заседании 

педагогического совета от 28.06.2024 (протокол № 8), утверждена приказом директора от 28.06.2024 № 1-125/1. 

Программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями 12.08.2022 № 

732), и федеральной образовательной программой среднего общего образования (далее – ФОП СОО), 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» (с 

изменениями от  27.12.2023 № 1028, от 19.03.2024 № 171, от 01.02.2024 № 62). 

ООП СОО является основным документом, определяющим содержание общего образования, а также 

регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной 
деятельности при учете установленного ФГОС СОО соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

ООП СОО МКОУ «Курбакинская СОШ»определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательной деятельности при получении среднего общего образования и реализуется 

через урочную и внеурочную деятельность в соответствии с Санитарными правилами и нормами и при учете 

установленного ФГОС СОО соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Целями реализации ООП СОО являются: 

 Формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 воспитаниеисоциализацияобучающихся,ихсамоидентификацияпосредствомличностнои общественно 

значимой деятельности, социального и гражданского становления; 

 преемственность основныхобразовательныхпрограммдошкольного,начальногообщего,среднего 

общего, среднего общего, профессионального образования; 

 организацияучебногопроцессасучётомцелей,содержанияипланируемыхрезультатовсреднего общего 

образования, отражённых в ФГОС СОО; 

 формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования; 

 подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности; 

 организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и 

учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для обучающихся социальных групп, 

нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Задачи реализации ООП СОО: 

 формированиеуобучающихсянравственныхубеждений,эстетическоговкусаиздоровогообраза 

жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

 обеспечениепреемственностисреднегообщегоисреднегообщегообразования; 

 достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее − ОВЗ); 

 обеспечениедоступностиполучениякачественногосреднегообщегообразования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно полезной 

деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников в 

проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

 включениеобучающихсявпроцессыпознанияипреобразованиясоциальнойсреды(населенного 

пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

 организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной 

ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми организациями, организациями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 
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 созданиеусловийдлясохраненияиукрепленияфизического,психологическогоисоциального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

Основная образовательная программа учитывает следующие принципы: 
принцип учёта ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС СОО к 

целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне среднего общего образования; 
принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной организации 

ООП СОО характеризует право получения образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной 

деятельности; 

принципучётаведущейдеятельностиобучающегося:ООПСООобеспечиваетконструирование 

учебногопроцессавструктуреучебнойдеятельности,предусматриваетмеханизмыформированиявсех 

компонентовучебнойдеятельности(мотив,цель,учебнаязадача,учебныеоперации,контрольисамоконтроль); 

принципиндивидуализацииобучения:ООПСООпредусматриваетвозможностьимеханизмы 

разработкииндивидуальныхпрограммиучебныхплановдляобучениядетейсособымиспособностями, 

потребностямииинтересамисучетоммненияродителей(законныхпредставителей)обучающегося; 
системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, на развитие 

активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 
действий, познания и освоения мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихсяприпостроенииобразовательногопроцессаиопределенииобразовательно-воспитательныхцелей и 

путей их достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 

учебных предметов; 

принципинтеграцииобученияивоспитания:ООПСООпредусматриваетсвязьурочнойивнеурочной 

деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижение личностных результатов 

освоения образовательной программы; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

 

Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий соответствуют требованиям, 

предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 

регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее − Гигиенические нормативы), и 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), 

действующими до 1 января 2027 г. (далее − Санитарно-эпидемиологические требования). 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за два учебных года не может составлять менее 2170 

часов и более 2516 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и 

составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема 

образовательной программы среднего общего образования. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах 

осваиваемой программы среднего общего образования в порядке, установленном локальными нормативными 

актами лицея. 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной 

программепредусматриваютсяучебные предметы,курсы,обеспечивающиеразличныеинтересыобучающихся, в 

том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной программе среднего общего 

образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных областей основной 

образовательной программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное 

обучение). 
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Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в том числе 

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских общественных 

объединений и организаций); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное 

обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования каникулярного 

времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и общих 

коллективных дел. Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности 
определяется с учетом особенностей лицея. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего общего образования (до 700 часов за два года 

обучения). 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах 

как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в 
рамках реализации основной образовательной программы определяет образовательное учреждение. 

 

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным целям среднего общего 

образования, представленным во ФГОС СОО как система личностных, метапредметных и предметных 

достижений обучающегося. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО включают осознание 

российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к обучению и 

личностному развитию; целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно- 

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, 
формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, 

правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными российскими социокультурнымии 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения испособствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе 

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

воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового 
воспитания, экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 
освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и 

позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную 

картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способностьихиспользоватьвучебной,познавательнойисоциальнойпрактике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; 

овладениенавыкамиучебно-исследовательской,проектнойисоциальнойдеятельности. 
Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативнымиуниверсальнымиучебнымидействиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение использовать 

базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с информацией. 
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Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладениерегулятивнымиуниверсальнымиучебнымидействиямивключаетумениясамоорганизации, 

самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Предметные результаты включают: 

освоениеобучающимисявходеизученияучебногопредметанаучныхзнаний,уменийиспособов действий, 

специфических для соответствующей предметной области; предпосылки научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению 

вразличных учебных ситуациях, в том числе 

присозданииучебныхисоциальныхпроектов. Требования 

к предметным результатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и конкретные 
умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством среднего общего образования, 

построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ среднего общего образования по учебным 

предметам; 

усиливаютакценты на изучение явленийипроцессов современнойРоссииимира вцелом,современного 

состояния науки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных предметов на базовом и 

углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на базовом уровне ориентированы 

на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки. 
Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на углубленном уровне 

ориентированы на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым уровнем, освоения 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих учебному предмету.  

Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными 

ценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповедения,испособствуютпроцессамсамопознания, 

самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества и старшему поколению, закону и 

правопорядку, труду, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В адаптированных основных образовательных программах требования к личностным результатам 

дополняются специальными результатами коррекционно-развивающей работы по развитию жизненной 

компетенции обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающимися должны 

отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 
традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в 

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

гражданскоговоспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважениезаконаиправопорядка; 

принятиетрадиционныхнациональных,общечеловеческихгуманистическихидемократическихценносте

й; 

готовностьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии,дискриминациипо социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества,участвоватьвсамоуправлении в 

общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; 
умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствиисихфункциямииназначением; готовность 

к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

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 и труде; 
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идейнаяубежденность,готовностькслужениюизащитеОтечества,ответственностьзаегосудьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

осознаниедуховныхценностейроссийскогонарода; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 
способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанныерешения,ориентируясьнаморально- нравственные 

нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

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

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

эстетическоговоспитания: 
эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научногоитехническоготворчества,спорта, труда и 

общественных отношений; 

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

ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

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

культурных традиций и народного творчества; 

готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремлениепроявлятькачестватворческой личности; 

физическоговоспитания: 

сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотношенияксвоему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

активноенеприятиевредныхпривычекииныхформпричинениявредафизическомуипсихическому 

здоровью; 

трудовоговоспитания: 
готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

готовностькактивнойдеятельноститехнологическойисоциальнойнаправленности,способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,умениесовершатьосознанныйвыбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; экологического 

воспитания: 

сформированностьэкологическойкультуры,пониманиевлияниясоциально-экономическихпроцессовна 

состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

планированиеиосуществлениедействийвокружающейсреденаосновезнанияцелейустойчивого развития 

человечества; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 
умениепрогнозироватьнеблагоприятныеэкологическиепоследствияпредпринимаемыхдействий, 

предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности; 

ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе. 

 

 Метапредметные  результаты освоения основной образовательной программы 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыдолжныотражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а)базовыелогическиедействия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнения,классификациииобобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхявлениях; 
вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям,оцениватьриски последствий 

деятельности; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем; б) 
базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способностьиготовностьксамостоятельномупоискуметодоврешенияпрактическихзадач, 

применениюразличныхметодовпознания; 

овладениевидамидеятельностипополучениюновогознания,егоинтерпретации,преобразованиюи применению в 

различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 
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формированиенаучноготипамышления,владениенаучнойтерминологией,ключевымипонятиямии методами; 

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

выявлятьпричинно-следственныесвязииактуализироватьзадачу,выдвигатьгипотезуеерешения, 

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

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, 

прогнозироватьизменениевновыхусловиях; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретенныйопыт; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов; 

осуществлятьцеленаправленныйпоискпереносасредствиспособовдействиявпрофессиональную 
среду;  

уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности; уметь 

интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

владетьнавыкамиполученияинформацииизисточниковразныхтипов,самостоятельноосуществлять 
поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создаватьтексты вразличных форматахсучетомназначения информацииицелевойаудитории, выбирая 

оптимальнуюформупредставленияивизуализации; 
оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-этическим 

нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владетьнавыкамираспознаванияизащитыинформации,информационнойбезопасностиличности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а)общение: 

осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированновестидиалог,уметьсмягчатьконфликтныеситуации; 
развернутоилогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств; б) 

совместная деятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого 

члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее 

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

совместной работы; 

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

критериям; 

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

значимости; 

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

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

а)самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемысучетомимеющихсяресурсов,собственных возможностей и 

предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям; 
расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарешение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

даватьоценкуновымситуациям,вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатов 

целям; 

владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемыхдействийимыслительных 
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процессов,ихрезультатовиоснований; 

использоватьприемырефлексиидляоценкиситуации,выбораверногорешения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в)эмоциональныйинтеллект,предполагающийсформированность: 
самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, 

способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижению целии успеху,оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии,включающейспособностьпониматьэмоциональноесостояниедругих,учитыватьегопри осуществлении 

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

проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г)принятиесебяидругихлюдей: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 
приниматьмотивыиаргументыдругихлюдейприанализерезультатовдеятельности; 

признавать свое право и право других людей на ошибки; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 

 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются для учебных 

предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Стандарт определяет элементы социального опыта (знания, умения и навыки, опыт решения проблем и 

творческойдеятельности) освоения основной образовательной программы с учетомнеобходимости сохранения 

фундаментального характера образования, специфики изучаемых учебных предметов и ориентирован на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки (далее - предметные 

результаты). 

Требованиякпредметнымрезультатам: 
формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и конкретных 

умений; 

формулируются на основе документов стратегического планирования с учетом результатов проводимых 

на федеральном уровне процедур оценки качества образования (всероссийских проверочных работ, 

национальных исследований качества образования, международных сравнительных исследований); 

определяют минимум содержания среднего общего образования, изучение которого гарантирует 
государство, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения основной образовательной программы по учебным 

предметам на базовом и углубленном уровнях и ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующемупрофессиональномуобразованию,развитиеиндивидуальныхспособностейобучающихсяпутем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний и 

способов действий, присущих данному учебному предмету. 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной 

деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на 

базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на 

углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 
предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, 

присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы 
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 СОО и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательнымпроцессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации являются: 

оценкаобразовательныхдостиженийобучающихсянаразличныхэтапахобучениякакосноваих 

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; 
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оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур. 

Основнымобъектомсистемыоценки,еёсодержательнойикритериальнойбазойвыступаюттребования 

ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ООП СОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику; текущую и тематическую оценку; итоговую 

оценку; промежуточную аттестацию; психолого-педагогическое наблюдение; внутренний мониторинг 

образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: независимую оценку качества подготовки обучающихся; итоговую 

аттестацию. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует системно- 

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся проявляется в 
оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в 

оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями 

оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всемиобучающимися в ходе учебного процесса, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 
Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсячерез: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса  оценочных процедур для выявления динамики индивидуальных 

образовательныхдостижений обучающихсяидляитоговойоценки;использованиеконтекстной 

информации(обособенностяхобучающихся,условияхипроцессеобученияидругое)дляинтерпретации 

полученныхрезультатоввцеляхуправлениякачествомобразования; 
использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга, в том числе 

оценок проектов, практических, исследовательских, творческих работ, наблюдения; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся всамостоятельную 

оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 

формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий. 
Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС 

СОО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. Достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно- 

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного уровня. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в участии обучающихся в общественно значимых мероприятиях федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней; в соблюдении норм и правил, установленных в общеобразовательной 

организации;вценностно-смысловых установках обучающихся,формируемых средствамиучебных предметов; в 

ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается использовать 
только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов 

освоения ООП СОО, которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основнымобъектомоценкиметапредметныхрезультатовявляется: 
освоение обучающимися универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

способность использования универсальных учебных действий в познавательной и социальной практике, 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, организации учебного 
сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

овладениенавыкамиучебно-исследовательской,проектнойисоциальнойдеятельности. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной 

организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность внутреннего мониторинга 

устанавливаетсярешениемпедагогическогосоветаобразовательнойорганизации.Инструментарийможет 
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строиться на межпредметной основе и включать диагностические материалы по оценке читательской, 

естественно-научной, математической, цифровой, финансовой грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

Формыоценки: 

дляпроверкичитательскойграмотности-письменнаяработанамежпредметнойоснове; 
для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий - экспертная оценка процесса ирезультатов выполнения групповых и(или) индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждыйизперечисленныхвидовдиагностикипроводитсяспериодичностьюнеменеечемодинразвдва 
года. 

Групповыеи(или)индивидуальныеучебныеисследованияипроекты(далеевместе-проект) 

выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и 

(или) видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие). 

Выбортемыпроектаосуществляетсяобучающимися. 
Результатом проекта является одна из следующих работ: письменная работа (эссе, реферат, 

аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и 

другие); 
художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства), 

представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других; материальныйобъект, 

макет, иное конструкторское изделие; отчётные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта 

разрабатываются образовательной организацией. 

Проектоцениваетсяпокритериямсформированное: 

познавательных универсальных учебных действий, включающих способность к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, умение поставить проблему и выбрать способы её решения, в том 
числе поиск и обработку информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого 

решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 

предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно 

в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и оформить выполненную 

работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Предметные результаты освоения ООП СОО с учётом специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение обучающимися знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 
отвечающих содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, соответствующих направлениям функциональной 

грамотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного и итогового контроля. 

ОсобенностиоценкипоотдельномуучебномупредметуфиксируютсявприложениикООПСОО. 

Описаниеоценкипредметныхрезультатовпоотдельномуучебномупредметувключает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки 

(например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с учётом 
степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

графикконтрольныхмероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью оценки 

готовности к обучению на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 10класса и выступает какоснова (точка отсчёта)дляоценки 

динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями. 
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Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки готовности к 

изучению отдельных учебных предметов. Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения обучающегося в 

освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, 

включающейеговсамостоятельнуюоценочнуюдеятельность)идиагностической,способствующейвыявлению и 

осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом особенностей учебного предмета. 

Результатытекущейоценкиявляютсяосновойдляиндивидуализацииучебногопроцесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренниймониторингпредставляетсобойследующиепроцедуры: 
стартоваядиагностика; 

оценкауровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов; 

оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемого на основе 

выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием подготовки 
рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) для повышения 

квалификации педагогического работника. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается государственной итоговой 

аттестацией обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по обязательным учебным предметам 

"Русский язык" и"Математика", а также последующим учебным предметам:"Литература","Физика","Химия", 

"Биология", "География", "История", "Обществознание", "Иностранный язык" (английский, немецкий, 

французский, испанский и китайский язык), "Информатика", которые обучающиеся сдают на добровольной 

основе по своему выбору. 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), в соответствии с 

которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в форме единого государственного экзамена 
по учебному предмету "Математика". 

 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литература" должны 

обеспечивать: 

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

1) сформированность представлений о функциях русского языка в современном мире (государственный 

язык Российской Федерации, язык межнационального общения, один из мировых языков); о русском языке как 

духовно-нравственной и культурной ценности многонационального народа России; о взаимосвязи языка и 

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

духовно-нравственных ценностей; сформированность ценностного отношения к русскому языку; 
2) совершенствование умений создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объем устных 

монологических высказываний - не менее 100 слов; объем диалогического высказывания - не менее 7 - 8 

реплик); совершенствование умений выступать публично; представлять результаты учебно-исследовательскойи 

проектной деятельности; использовать образовательные информационно-коммуникационные инструменты и 

ресурсы для решения учебных задач; 

3) сформированность знаний о признаках текста, его структуре, видах информации в тексте; 

совершенствование умений понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и 

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

смысловые отношения между предложениями в тексте; создавать тексты разных функционально-смысловых 

типов; тексты научного, публицистического, официально-делового стилей разных жанров (объем сочинения -не 
менее 150 слов); 

4) совершенствование умений использовать разные виды чтения и аудирования, приемы 

информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, 

инфографику и другое (объем текста для чтения - 450 - 500 слов; объем прослушанного или прочитанного 

текста для пересказа от 250 до 300 слов); совершенствование умений создавать вторичные тексты (тезисы, 

аннотация, отзыв, рецензия и другое); 

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

запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых средств; совершенствованиеумений 

анализировать языковые единицы разных уровней, тексты разных функционально-смысловых типов, 
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устные и письменные высказывания; обобщение знаний об основных правилах орфографии и пунктуации, 

совершенствование умений применять правила орфографии и пунктуации в практике письма; 

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

справочниками в электронном формате; 

6) обобщение знаний о функциональных разновидностях языка: разговорной речи, функциональных 

стилях (научный, публицистический, официально-деловой), языке художественной литературы; 

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

7) обобщение знаний об изобразительно-выразительных средствах русского языка; совершенствование 

умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

8) совершенствование умений использовать правила русского речевого этикета в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения, в повседневном общении, интернет-коммуникации. 

По учебному предмету"Литература"(базовый уровень): 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поколений; 

включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры; сформированность ценностного 

отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

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

развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и других 

культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через него - к традиционным ценностям и 

сокровищам мировой культуры; 

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

ценностноговзаимовлияния произведенийрусской,зарубежнойклассическойисовременнойлитературы,втом 
числе литературы народов России: 

пьеса А.Н. Островского "Гроза";романИ.А. Гончарова"Обломов";романИ.С.Тургенева "Отцы идети"; 

стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма "Кому на Руси жить хорошо" Н.А. Некрасова; 

роман М.Е. Салтыкова-Щедрина "История одного города" (избранные главы); роман Ф.М. Достоевского 

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

пьеса "Вишневый сад" А.П. Чехова; рассказы и пьеса "На дне" М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. 

Куприна; стихотворения и поэма "Двенадцать" А.А. Блока; стихотворения и поэма "Облако в штанах" В.В. 

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

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

"Мастер и Маргарита" (или "Белая гвардия"); одно произведение А.П. Платонова; стихотворения А.Т. 

Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына "Один день Ивана Денисовича"; произведения 

литературы второй половины XX - XXI в.: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, 
В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьева, Ф.А. Искандера, В.Л. 

Кондратьева, В.Г. Распутина, А.А. Фадеева, В.М. Шукшина и других); не менее двух поэтов по выбору (в том 

числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, 

Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и других); пьеса одного из драматургов по выбору (в том 

числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова и других); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том 

числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, 

Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и других); не менее одного 

произведения из литературы народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. 

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

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

творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их связь с современностью; 
6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях, 

участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей обучающихся) 

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

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве формы и 

содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем подтекста) с 

использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на уровненачального 

общего и среднего общего образования): 

конкретно-историческое,общечеловеческоеинациональноевтворчествеписателя; 

традиция и новаторство; 

авторский замысел и его воплощение; 
художественное время и пространство; 

мифилитература;историзм,народность; 

историко-литературный процесс; 

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

постмодернизм; 

литературныежанры; 



15 
 

трагическоеикомическое; 

психологизм;тематикаипроблематика;авторскаяпозиция;фабула; 

виды тропов и фигурыречи; внутренняя речь; стиль,стилизация; аллюзия,подтекст; символ; системы 

стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; 

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

взаимосвязьивзаимовлияниенациональныхлитератур; 

художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и 

другие); 
11) сформированностьпредставленийолитературномпроизведениикакявлениисловесногоискусства,о 

языке художественной литературы в его эстетической функции, об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка в художественной литературе и умение применять их в речевой практике;  

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной форме, 

информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также 

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

редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм русского 

литературного языка; 

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

использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 
Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык"предметной области 

"Иностранные языки" должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

пороговом уровне и на уровне, превышающем пороговый, достаточном для делового общения в рамках 

выбранногопрофилявсовокупностиеесоставляющих - речевой(говорение,аудирование,чтениеиписьменная 

речь), языковой (орфография, пунктуация, фонетическая, лексическая и грамматическая стороны речи), 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной): 

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

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического содержания 

речи: Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Конфликтные ситуации, их 

предупреждение и разрешение. Внешность и характер человека и литературного персонажа. Повседневная 

жизнь. Здоровый образ жизни. Школьное образование. Выбор профессии. Альтернативы в продолжении 
образования. Роль иностранного языка в современном мире. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Природа и экология. Технический прогресс, современные средства информации и коммуникации, 

Интернет-безопасность. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди родной страны и 

страны/стран изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога (в том числе комбинированный) в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения объемом до 9 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

отобранноготематическогосодержанияречиссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятыхвстране/странах 

изучаемого языка; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией объемом 14 - 15 фраз в 

рамках отобранного тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения; устно представлять в объеме 14 - 15фраз 

результаты выполненной проектной работы; 

аудирование:воспринимать наслух ипонимать звучащиедо2,5минутаутентичные тексты,содержащие 
отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной 

глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием среднего содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и 

стиля объемом 600 - 800 слов, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в содержание текста: с пониманием среднего содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного; читать несплошные 

тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера 

объемомдо140слов,соблюдаяпринятыйречевойэтикет;создавать письменныевысказыванияобъемомдо180 слов с 

опорой на план, картинку, таблицу, графики, диаграммы, прочитанный/прослушанный текст; заполнять 

таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в 

таблице; представлять результаты выполненной проектной работы объемом до 180 слов; 
2) овладение фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух аутентичные тексты объемом до 150 слов, 

построенные в основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и интонации; 

овладениеорфографическиминавыкамивотношенииизученноголексическогоматериала;овладение 
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пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных 

слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; правильно 

оформлять прямую речь, электронное сообщение личного характера; 

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

речевых клише), основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия) и 

особенностейструктуры простых исложных предложенийиразличных коммуникативных типовпредложений; 

выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным основаниям; 

4) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не менее 1500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 1350 лексических единиц, освоенных на 

уровне среднего общего образования; навыками употребления родственных слов, образованных с помощью 
аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 

морфологическихформисинтаксическихконструкцийизучаемогоиностранногоязыкаврамкахтематического 

содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

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

официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико- 

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

наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка 

(например, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения); 

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран 

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

иной культуре; соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в 
условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки информации: при 

говорении - переспрос; при говорении и письме - описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании - 

языковую и контекстуальную догадку; 

8) развитие умения сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным 

признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); 

9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: участвовать в учебно- 

исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с использованием 

материалов на изучаемом иностранном языке и применением информационно-коммуникационных технологий; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в 

информационно-телекоммуникационнойсети"Интернет" (далее - сеть Интернет); использовать приобретенные 

умения и навыки в процессе онлайн-обучения иностранному языку; использовать иноязычные словари и 

справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме. 

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

анализа", "Геометрия", "Вероятность и статистика") (углубленный уровень) требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса математики должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

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

доказательство, равносильные формулировки; умение формулировать обратное и противоположное 

утверждение, приводить примеры и контрпримеры, использовать метод математической индукции; проводить 

доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность рассуждений;  

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

использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и явлений и при решении 

задач, в том числе из других учебных предметов; 
3) умениеоперироватьпонятиями:граф,связныйграф, дерево,цикл,графна плоскости;умениезадавать и 

описывать графы различными способами; использовать графы при решении задач; 

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

перестановок; бином Ньютона; умение применять комбинаторные факты и рассуждения для решения задач; 

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

число, иррациональное число, множества натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; умение 

использовать признаки делимости, наименьший общий делитель и наименьшее общее кратное, алгоритм 

Евклида при решении задач; знакомство с различными позиционными системами счисления; 

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

степеньсрациональнымпоказателем,степеньсдействительным(вещественным)показателем,логарифмчисла, 

синус, косинус и тангенс произвольного числа; 

7) умение оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, уравнение, неравенство, 

система уравнений и неравенств, равносильность уравнений, неравенств и систем, рациональные, 

иррациональные, показательные, степенные, логарифмические, тригонометрические уравнения, неравенства и 
системы; умение решать уравнения, неравенства и системы с помощью различных приемов; решать уравнения, 

неравенства и системы с параметром; применять уравнения, неравенства, их системы для решения 

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

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

линейная функция, квадратичная функция, степенная функция с целым показателем, тригонометрические 

функции, обратные тригонометрические функции, показательная и логарифмическая функции; умение строить 
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графики функций, выполнять преобразования графиков функций; 

умение использовать графики функций для изучения процессов и зависимостей при решении задач из 

других учебных предметов и из реальной жизни; выражать формулами зависимости между величинами; 

умение свободно оперировать понятиями: четность функции, периодичность функции, ограниченность 

функции, монотонность функции, экстремум функции, наибольшее и наименьшее значения функции на 
промежутке; умение проводить исследование функции; 

умение использовать свойства и графики функций для решения уравнений, неравенств и задач с 

параметрами; изображать на координатной плоскости множества решений уравнений, неравенств и их систем; 

9) умениесвободнооперироватьпонятиями:последовательность,арифметическаяпрогрессия, 

геометрическая прогрессия, бесконечно убывающая геометрическая прогрессия; умение задавать 

последовательности, в том числе с помощью рекуррентных формул; 

1) умение оперировать понятиями: непрерывность функции, асимптоты графика функции, первая и 

втораяпроизводнаяфункции, геометрическийифизическийсмыслпроизводной, первообразная, определенный 

интеграл;умениенаходитьасимптотыграфикафункции;умениевычислятьпроизводныесуммы,произведения, 

частного и композиции функций, находить уравнение касательной к графику функции; 

умение использовать производную для исследования функций, для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических и физических задачах, для определения скорости и 

ускорения; находить площади и объемы фигур с помощью интеграла; приводить примеры математического 

моделирования с помощью дифференциальных уравнений; 

2) умение оперировать понятиями: комплексное число, сопряженные комплексные числа, модуль и 

аргумент комплексного числа, форма записи комплексных чисел (геометрическая, тригонометрическая и 
алгебраическая); уметь производить арифметические действия с комплексными числами; приводить примеры 

использования комплексных чисел; 

3) умение свободно оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение для описания числовых данных; умение 

исследовать статистические данные, в том числе с применением графических методов и электронных средств; 

графически исследовать совместные наблюдения с помощью диаграмм рассеивания и линейной регрессии; 

4) умение находить вероятности событий с использованием графических методов; применять для 

решения задач формулы сложения и умножения вероятностей, формулу полной вероятности, формулу 

Бернулли, комбинаторные факты и формулы; оценивать вероятности реальных событий; умение оперировать 

понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, математическое ожидание, дисперсия и 

стандартное отклонение случайной величины, функции распределения и плотности равномерного, 

показательного и нормального распределений; умение использовать свойства изученных распределений для 

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

приводить примеры проявления закона больших чисел в природных и общественных явлениях; 
5) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, отрезок, луч, 

плоскийугол,двугранныйугол,трехгранныйугол, пересекающиеся,параллельные искрещивающиеся прямые, 

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

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

планиметрии; умение оценивать размеры объектов в окружающем мире; умение оперировать понятиями: 

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

вращения, цилиндр, конус, шар, сфера, развертка поверхности, сечения конуса и цилиндра, параллельные оси 

или основанию, сечение шара, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса; умение строить сечение 

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

помощью электронных средств; умение применять свойства геометрических фигур, самостоятельно 

формулировать определения изучаемых фигур, выдвигать гипотезы о свойствах и признаках геометрических 
фигур, обосновывать или опровергать их; умение проводить классификацию фигур по различным признакам, 

выполнять необходимые дополнительные построения; 

6) умение свободно оперировать понятиями: площадь фигуры, объем фигуры, величина угла, 

расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями, площадь 

сферы, площадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, объем куба, прямоугольного 

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

фигур; 

7) умениесвободнооперироватьпонятиями:движение,параллельныйперенос,симметриянаплоскости и в 

пространстве, поворот, преобразование подобия, подобные фигуры; умение распознавать равные и подобные 

фигуры, в том числе в природе, искусстве, архитектуре; умение использовать геометрические отношения, 

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

предметов и из реальной жизни; 

8) умение свободно оперировать понятиями: прямоугольная система координат, вектор, координаты 

точки, координаты вектора, сумма векторов, произведение вектора на число, разложение вектора по базису, 
скалярное произведение, векторное произведение, угол между векторами; умение использовать векторный и 

координатный метод для решения геометрических задач и задач других учебных предметов; оперировать 

понятиями: матрица 2 x 2 и 3 x 3, определитель матрицы, геометрический смысл определителя; 

9) умение моделировать реальные ситуации на языке математики; составлять выражения, уравнения, 

неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием аппарата 

алгебры,интерпретироватьполученныйрезультат;строитьматематическиемоделиспомощьюгеометрических 
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По учебному предмету "Информатика" (базовый уровень) требования к предметным результатам 

освоения базового курса информатики должны отражать: 

1) владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в природе, технике и 

обществе; понятиями "информация", "информационный процесс", "система", "компоненты системы", 

"системный эффект", "информационная система", "система управления"; владение методами поиска 

информации в сети Интернет; умение критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет; 

умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников их получения и направления 
использования; 

2) понимание основных принципов устройства и функционирования современных стационарных и 

мобильных компьютеров; тенденций развития компьютерных технологий; владение навыками работы с 
операционными системами и основными видами программного обеспечения для решения учебных задач по 

выбранной специализации; 

3) наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; об общих принципах 

разработки и функционирования интернет-приложений; 

4) понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств противодействия 

этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное распространение персональных 

данных; соблюдение требований техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими 

компонентами цифрового окружения; понимание правовых основ использования компьютерных программ, баз 

данных и работы в сети Интернет; 

5) понимание основных принципов дискретизации различных видов информации; умение определять 

информационный объем текстовых, графических и звуковых данных при заданных параметрах дискретизации; 
6) умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений 

(префиксные коды); использовать простейшие коды, которые позволяют обнаруживать и исправлять ошибки 

при передаче данных; 

7) владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление заданного 

натурального числа в различных системах счисления; выполнять преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики; определять кратчайший путь во взвешенном графе и количество путей 

между вершинами ориентированного ациклического графа; 

8) умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обработки числовых и 

текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на выбранном для изучения универсальном 

языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#); анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц трассировки; определять без использования компьютера результаты выполнения 

несложных программ, включающих циклы, ветвления и подпрограммы, при заданных исходных данных; 

модифицировать готовыепрограммыдлярешенияновыхзадач,использоватьихвсвоихпрограммахвкачестве 

подпрограмм (процедур, функций); 
9) умение реализовать этапы решения задач на компьютере; умение реализовывать на выбранном для 

изучения языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы 

обработки чисел, числовых последовательностей и массивов: представление числа в виде набора простых 

сомножителей; нахождение максимальной (минимальной) цифры натурального числа, записанного в системе 

счисления с основанием, не превышающим 10; вычисление обобщенных характеристик элементов массива или 

числовой последовательности (суммы, произведения среднего арифметического, минимального и 

максимального элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному условию); сортировку 

элементов массива; 

10) умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств и облачных сервисов; умение использовать 

табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы в базах данных (в том числе 
вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в базе данных; наполнять разработанную базу 

данных; умение использовать электронные таблицы для анализа, представления и обработки данных (включая 

вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений); 

11) умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов: 

формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных в ходе моделирования; 

оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; представлять результатымоделирования 

в наглядном виде; 

12) умение организовывать личное информационное пространство с использованием различных средств 

цифровых технологий; понимание возможностей цифровых сервисов государственных услуг, цифровых 

образовательных сервисов; понимание возможностей и ограничений технологий искусственного интеллекта в 

различных областях; наличие представлений об использовании информационных технологий в различных 

профессиональных сферах. 
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По учебному предмету "История" (базовый уровень) требованияк предметным результатам освоения 

базового курса истории должны отражать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах XX - 

начала XXI века, знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать историческое значение 

Российской революции, Гражданской войны, Новой экономической политики (далее- нэп), индустриализациии 
коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик (далее - СССР), решающую роль СССР в 

победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание 

причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения 

Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий XX - начала XXI 

века; особенности развития культуры народов СССР (России); 

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

личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и культурное развитие 

России в XX - начале XXI века; 

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

явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории XX - начала XXI века и их 

участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать 

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

источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; систематизировать 
историческую информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические 

события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 

событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и истории 

России в XX - начале XXI века; определять современников исторических событий истории России и 

человечества в целом в XX - начале XXI века; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исторические 

источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежныхстран 

XX - начала XXI века, оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять 

общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

7) умениеосуществлятьссоблюдениемправилинформационнойбезопасностипоискисторической  

информации по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века в справочной 

литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; 

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 
действительности; 

1)  умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе исторические 

карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века; сопоставлять информацию, 

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

графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и 

представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе - на региональном материале (с 

использованием ресурсов библиотек, музеев и так далее); 

2) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому 

наследию народов России; 

3) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите 

Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

4) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX - начале XXI века; 

выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, ценностных 

ориентиров. 

В том числе по учебному курсу "ИсторияРоссии": 

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

Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 года. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые преобразования 

большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного коммунизма". Общество, культура вгоды 

революций и Гражданской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. "Великий перелом". Индустриализация, коллективизация, 

культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. 

Укрепление обороноспособности. 

ВеликаяОтечественнаявойна 1941 -1945годы:причины, силы сторон, основные операции. Государство и 

общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. 
Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа 

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

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

социализма". Развитие науки, образования, культуры. "Холодная война" и внешняя политика. СССР и мировая 

социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992 - 2022 годы. Становление новой России. Возрождение Российской 
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Федерации как великой державы в XXI веке. Экономическая и социальная модернизация. Культурное 

пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом и 

Севастополем. Специальная военная операция. Место России в современном мире. 

По учебному курсу"Всеобщая история": 

Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, основные события, 
результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны мира в 1920-е 

годы. "Великая депрессия" и ее проявления в различных странах. "Новый курс" в США. Германский нацизм. 

"Народный фронт". Политика "умиротворения агрессора". Культурное развитие. 

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

Решающий вклад СССР в Победу. 

Послевоенные перемены в мире. "Холодная война". Мировая система социализма. Экономические и 

политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и 

Латинской Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество. 

Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 года и его влияние на 

мировую систему. 

По учебному предмету "География" (базовый уровень) требования к предметным результатам 
освоения базового курса географии должны отражать: 

1) пониманиеролииместасовременнойгеографическойнаукивсистеменаучныхдисциплин,ееучастии в 

решении важнейших проблем человечества: приводить примеры проявления глобальных проблем, в решении 

которых принимает участие современная географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в 

том числе в России; определять роль географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

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

организации природы и общества (понятия и концепции устойчивого развития, зеленой энергетики, 

глобализации и проблема народонаселения); выбирать и использовать источники географической информации 

для определения положения и взаиморасположения объектов в пространстве; описывать положение и 

взаиморасположение географических объектов в пространстве; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различать географические процессы и 

явления и распознавать их проявления в повседневной жизни; использовать знания об основных 

географических закономерностях для определения и сравнения свойств изученных географических объектов, 
явленийипроцессов;проводить классификациюгеографическихобъектов,процессовиявлений;устанавливать 

взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими процессами и явлениями; между 

природными условиями и размещением населения, между природными условиями и природно-ресурсным 

капиталом и отраслевой структурой хозяйства стран; формулировать и/или обосновывать выводы на основе 

использования географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий, умение 

применять социально-экономические понятия для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и антропогенных факторов: 

определять цели и задачи проведения наблюдений; выбирать форму фиксации результатов наблюдения; 

формулировать обобщения и выводы по результатам наблюдения; 
6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической 

информации для получения новых знаний о природных и социально-экономических процессах и явлениях, 

выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники 

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

геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам; сопоставлять и анализировать географические 

карты различной тематики и другие источники географической информации для выявления закономерностей 

социально-экономических, природных и экологических процессов и явлений; определять и сравнивать по 

географическим картам разного содержанияидругим источникам географическойинформациикачественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления; определять и 

находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую географическую информацию длярешения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные 
методы познания для решения практико-ориентированных задач; 
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По учебному предмету "Обществознание" (углубленный уровень) требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса обществознания должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний об основах общественных наук: социальной психологии, экономике, 

социологии,политологии,правоведенииифилософии,ихпредметеиметодахисследования,этапахиосновных 

направленияхразвития,оместеиролиотдельных научных дисциплинвсоциальномпознании,оролинаучного 

знания в постижении и преобразовании социальной действительности; о взаимосвязи общественных наук, 

необходимости комплексного подхода к изучению социальных явлений и процессов; 
2) сформированность знаний об обществе как системе социальных институтов; о ценностно- 

нормативной основе их деятельности, основных функциях; многообразии социальных институтов, включая 

семью,государство,базовыеэкономические,политические институты, институтывсферекультурыимассовых 

коммуникаций; о взаимосвязи и взаимовлиянии различных социальных институтов; об изменении с развитием 

общества их состава и функций; о политике Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие 

социальных институтов российского общества; о государственно-общественных институтах в Российской 

Федерации, в том числе об институте Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации; о 

способах и элементах социального контроля, о типах и способах разрешения социальных конфликтов, о 

конституционных принципах национальной политики в Российской Федерации; о свободе и необходимости, 

единстве и многообразии в общественном развитии, факторах и механизмах социальной динамики;  

3) овладение элементами методологии социального познания; умение применять методы научного 
познания социальных процессов явлений для принятия обоснованных решений в различных областях 

жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных и практических целей; 

4) умение при анализе социальных явлений соотносить различные теоретические подходы, делать 

выводы и обосновывать их на теоретическом и фактическо-эмпирическом уровнях; проводить 

целенаправленный поиск социальной информации, используя источники научного и научно- 

публицистического характера, вести дискуссию, выстраивать аргументы с привлечением научных фактов и 

идей; владение приемами ранжирования источников социальной информации по целям распространения, 

жанрам, с позиций достоверности сведений; 

5) готовность и способность делать объектом рефлексии собственный социальный опыт, использовать 

его при решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем, разрешения конфликтов правовыми 

способами; умение подходить к анализу и оценке общественных явлений с научных позиций, соотносить 

различные теоретические подходы, оценки; делать собственные выводы и обосновывать их на теоретическом и 

эмпирическом уровнях; 

6) готовность продуктивно взаимодействовать с общественными институтами на основе правовых норм, 
обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации и установленных правил, умение 

самостоятельно заполнять формы, составлять документы, необходимые в социальной практике; 

7) сформированность умений, необходимых для успешного продолжения образования на уровне 

высшего 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 при решении 

учебных задач, требующих совместной деятельности, выполнять свою часть работы по предложенному плану 

(инструкции),соотноситьсвоидействияс действиямидругих участниковгрупповойдеятельности;способность 

ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с социально-гуманитарной 

подготовкой. 

По учебному предмету "Физика" (базовый уровень) требования к предметным результатам освоения 
базового курса физики должны отражать: 

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

картине мира, о системообразующей роли физики в развитии естественных наук, техники и современных 

технологий, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки; понимание физической 

сущности наблюдаемых явлений микромира, макромира и мегамира; понимание роли астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии, роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) сформированность умений распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе 

изученных законов: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, 

движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, колебательное движение, резонанс, волновоедвижение; 

диффузия, броуновское движение, строение жидкостей и твердых тел, изменение объема тел при нагревании 

(охлаждении), тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой, 

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

изопроцессах; электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, 
электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение света, отражение, преломление, 

интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света; фотоэлектрический эффект, световое 

давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, естественная и искусственная радиоактивность; 

3) владениеосновополагающимифизическимипонятиямиивеличинами,характеризующимифизические 

процессы (связанными с механическим движением, взаимодействием тел, механическими колебаниями и 

волнами; атомно-молекулярным строением вещества, тепловыми процессами; электрическим и магнитным 
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4) владение закономерностями, законами и теориями (закон всемирного тяготения, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, 

принцип равноправности инерциальных систем отсчета; молекулярно-кинетическую теорию строениявещества, 

газовые законы, первый закон термодинамики; закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, закон 

Ома для участка цепи, закон Ома для полной электрической цепи, закон Джоуля - Ленца, закон 

электромагнитной индукции, закон сохранения энергии, закон прямолинейного распространения света, закон 

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

сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного 
распада); уверенное использование законов и закономерностей при анализе физических явлений и процессов; 

5) умение учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета, идеальный газ; модели строения газов, жидкостей и твердых тел, точечный 

электрический заряд, ядерная модель атома, нуклонная модель атомного ядра при решении физических задач; 

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

косвенные измерения физических величин, выбирая оптимальный способ измерения и используя известные 

методы оценки погрешностей измерений, проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованиемпрямыхизмерений,объяснятьполученныерезультаты,используяфизическиетеории,законыи 

понятия, и делать выводы; соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках 

учебного эксперимента и учебно-исследовательской деятельности с использованием цифровых измерительных 

устройств и лабораторного оборудования; сформированность представлений о методах получения научных 
астрономических знаний; 

7) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью, используя 

физические законы и принципы; на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять 

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

полученного значения физической величины; решать качественные задачи, выстраивая логически 

непротиворечивую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физическиеявления; 

8) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; понимание необходимости применения 

достижений физики и технологий для рационального природопользования; 
9) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из 

разных источников, умений использовать цифровые технологии для поиска, структурирования, интерпретации 

и представления учебной и научно-популярной информации; развитие умений критического анализа 

получаемой информации; 

10) овладение умениями работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать 

работугруппы,рациональнораспределятьдеятельностьвнестандартныхситуациях,адекватнооцениватьвклад 

каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы; 

11) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул рельефно- 

точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих обучающихся). 
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По учебному предмету "Химия" (базовый уровень) требования к предметным результатам освоения 

базового курса химии должны отражать: 

1) сформированность представлений: о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и культуры личности, еефункциональной 

грамотности, необходимой для решения практических задач и экологически обоснованного отношения к 

своему здоровью и природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия (химический 

элемент, атом, электронная оболочка атома, s-,p-,d-электронные орбиталиатомов, ион, молекула, валентность, 
электроотрицательность, степень окисления, химическая связь, моль, молярная масса, молярный объем, 

углеродный скелет, функциональная группа, радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, 

углеводороды, кислород- и азотсодержащие соединения, биологически активные вещества (углеводы, жиры, 

белки), мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные соединения, кристаллическая решетка, 

типы химических реакций (окислительно-восстановительные, экзо- и эндотермические, реакции ионного 

обмена), раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, 

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

органических веществ А.М. Бутлерова, теория электролитической диссоциации, периодический закон Д.И. 

Менделеева, законсохранения массы), закономерности, символическийязык химии, фактологические сведения 

о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших неорганических и органических 

веществ в быту и практической деятельности человека; 
3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь изученных понятий, 

применять соответствующие понятия при описании строения и свойств неорганических и органическихвеществ 

и их превращений; выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями и представлениями других 

естественнонаучных предметов; 

4) сформированность умений использовать наименования химических соединений международного 

союза теоретической и прикладной химии и тривиальные названия важнейших веществ (этилен, ацетилен, 

глицерин, фенол, формальдегид, уксусная кислота, глицин, угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашеная 

известь, негашеная известь, питьевая сода и других), составлять формулы неорганических и органических 

веществ, уравненияхимических реакций, объяснять их смысл;подтверждать характерные химические свойства 

веществ соответствующими экспериментами и записями уравнений химических реакций; 

5) сформированность уменийустанавливать принадлежность изученных неорганических иорганических 
веществ к определенным классам и группам соединений, характеризовать их состав и важнейшие свойства; 

определять виды химических связей (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), типы кристаллических 

решеток веществ; классифицировать химические реакции; 

6) владение основными методами научного познания веществ и химических явлений (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование); 

7) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям химических 

реакций с использованием физических величин, характеризующих вещества с количественной стороны: массы, 

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

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

8) сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (превращения 

органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его свойств, качественные реакции на 

альдегиды, крахмал, уксусную кислоту; денатурация белков при нагревании, цветные реакции белков; 
проводить реакции ионного обмена, определять среду водных растворов, качественные реакции на сульфат-, 

карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония; решать экспериментальные задачи по темам "Металлы" и 

"Неметаллы") в соответствии с правилами техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным 

оборудованием; представлять результаты химического эксперимента в форме записи уравнений 

соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих результатов; 

9) сформированность умения анализировать химическую информацию, получаемую из разных 

источников (средств массовой информации, сеть Интернет и другие); 

10) сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды; учитывать 

опасность воздействия на живые организмы определенных веществ, понимая смысл показателя предельной 

допустимой концентрации; 

11) дляобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья:сформированностьуменияприменять 
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знанияобосновныхдоступныхметодахпознаниявеществихимическихявлений; 

12) для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность умения использовать рельефно 

точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

По учебному предмету "Биология" (базовый уровень) требования к предметным результатам 

освоения базового курса биологии должны отражать: 

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

грамотности человека для решения жизненных проблем; 

2) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологических терминов и 

понятий: жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, популяция, экосистема, биоценоз, биосфера; метаболизм 

(обменвеществи превращениеэнергии),гомеостаз(саморегуляция),биосинтезбелка,структурнаяорганизация 

живых систем, дискретность, саморегуляция, самовоспроизведение (репродукция), наследственность, 

изменчивость, энергозависимость, рост и развитие, уровневая организация; 
3) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологических теорий и 

гипотез: клеточной, хромосомной, мутационной, эволюционной, происхождения жизни и человека; 

4) сформированность умения раскрывать основополагающие биологические законы и 

закономерности(Г.Менделя,Т.Моргана, Н.И. Вавилова, Э. Геккеля,Ф.Мюллера, К.Бэра),границы их 

применимости кживым системам; 

5) приобретение опыта применения основных методов научного познания, используемых в биологии: 

наблюдения и описания живых систем, процессов и явлений; организации и проведения биологического 

эксперимента, выдвижения гипотез, выявления зависимости между исследуемыми величинами, объяснения 

полученных результатов и формулирования выводов с использованием научных понятий, теорий и законов; 

6) сформированность умения выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и эукариот; 

одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, биогеоценозов и экосистем; особенности процессов 
обмена веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и энергетического обмена, 

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

(онтогенеза), борьбы за существование, естественного отбора, видообразования, приспособленностиорганизмов 

к среде обитания, влияния компонентов экосистем, антропогенных изменений в экосистемах своей местности, 

круговорота веществ и превращение энергии в биосфере; 

7) сформированность умения применять полученные знания для объяснения биологических процессов и 

явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения безопасности своего 

здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения здорового образа жизни, норм грамотного поведения в 

окружающейприроднойсреде; понимание необходимостииспользования достиженийсовременнойбиологиии 

биотехнологий для рационального природопользования; 

8) сформированность умения решать биологические задачи, составлять генотипические схемы 

скрещивания для разных типов наследования признаков у организмов, составлять схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

9) сформированность умений критически оценивать информацию биологического содержания, 
включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой информации, научно- 

популярные материалы); интерпретировать этические аспекты современных исследований в биологии, 

медицине,биотехнологии;рассматриватьглобальныеэкологическиепроблемысовременности,формироватьпо 

отношению к ним собственную позицию; 

10) сформированность умений создавать собственные письменные и устные сообщения на основе 

биологической информации из нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппарат биологии. 

По учебному предмету "Основы безопасности и защиты Родины" (базовый уровень) требования к 

предметным результатам освоения базового курса по основам безопасности и защиты Родины должны отра- 

жать: 

1) знание основ законодательства Российской Федерации, обеспечивающих национальную безопасностьи 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о государственной по- 

литике в области обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций различного характера; 

2) знание задач и основных принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации по- 
следствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; прав и обязанностей граж- 

данин в области гражданской обороны; знание о действиях по сигналам гражданской обороны; 

3) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах военного характера; ро- 

ли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении защиты государства; знание положений Общево- 

инских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации; 

4) сформированность знаний об элементах начальной военной подготовки (включая общевоинские уста- 

вы, основы строевой, тактической, огневой, инженерной, военно-медицинскойи техническойподготовки), пра- 

вилах оказания первой помощи в условиях ведения боевых действий, овладение знаниями требований безопас- 

ности при обращении со стрелковым оружием; 

5) сформированность представлений о боевых свойствах и поражающем действии оружия массового по- 

ражения, а также способах защиты от него; 

б)сформированность представлений о применении беспилотных летательных аппаратов и морских бес- 

пилотных аппаратов; понимание о возможностях применения современных достижений научно-технического 

прогресса в условиях современного боя; 

7) сформированность необходимого уровня военных знаний как фактора построения профессиональной 
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8) сформированностьпредставленийоценностибезопасногоповедениядляличности,общества,государ- ства; 

знание правил безопасного поведения и способов их применения в собственном поведении; 

9) сформированность представленийо возможных источниках опасности в различных ситуациях (в быту, 

транспорте, общественных местах, в природнойсреде, в социуме, в цифровойсреде); владение основнымиспо- 

собами предупреждения опасных ситуаций; знание порядка действий в чрезвычайных ситуациях; 
10) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения всеми участ- 

никамидвижения. Знание правилбезопасного поведенияна транспорте, умение применять их на практике, зна- 

ние о порядке действий в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

11) овладение знаниями о способах безопасного поведения в природной среде; умением применять их на 

практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; сформированность 

представлений об экологической безопасности, ценности бережного отношения к природе, разумного природо- 

пользования; 

12) знание основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для предупреждения пожа- 

ров; знание порядка действий при угрозе пожара и пожаре в быту, общественных местах, на транспорте, в при- 

родной среде; знание прав и обязанностей граждан в области пожарной безопасности; 

13) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой помощи при неотлож- 

ных состояниях; сформированность представлений об инфекционных и неинфекционных заболеваниях, спосо- 
бах профилактики; сформированность представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психи- 

ческого и физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о необходимых дей- 

ствияхпричрезвычайныхситуацияхбиологосоциальногоивоенногохарактера;умение применятьтабельныеи 

подручные средства для само- и взаимопомощи; 

14) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные явления в социаль- 

ном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупреждать опасные явления и проти- 

водействовать им; 

15) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; знания о 

способах безопасного поведения в цифровой среде; умение применять их на практике; умение распознавать 

опасности в цифровой среде (в том числе криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную 

деятельность) и противодействовать им; 

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

государства деструктивной идеологии, в том числе экстремизма, терроризма; овладение знаниями о роли госу- 
дарства в противодействии терроризму; умение различать приемы вовлечения в деструктивные сообщества, 

экстремистскую и террористическую деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при 

объявлении разного уровня террористической опасности, при угрозе совершения террористического акта; со- 

вершении террористического акта; проведении контртеррористической операции. 

Требования к предметным результатам освоения обучающимися с ограниченными возможностями здо- 

ровья базового курса "Основы безопасности изащиты Родины" определяются с учетом особенностей их психо- 

физического развития, состояния здоровья, особых образовательных потребностей." 

По учебному предмету "Физическая культура" (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, динамики физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в 

режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранениявысокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное 

применение их в физкультурно-оздоровительной и соревновательной деятельности, в сфере досуга, в 

профессионально-прикладной сфере; 

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

гибкости и ловкости). 

Требования к предметным результатам освоения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья базового курса "Адаптированная физическая культура" определяются с учетом особенностей их 

психофизического развития, состояния здоровья, особых образовательных потребностей. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

 Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области учебно- 

исследовательской и проектной деятельности 

Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего образования 

(далее - Программа) направлена на: 

реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы; 

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а также 

усвоения знаний и учебных действий; 

формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий и 

форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико- 

ориентированных результатов образования; 

формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимисярезультатов 

исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально 

значимой проблемы. 

Программаобеспечивает: 

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формированиеличностныхценностно-смысловыхориентировиустановок,системызначимых 

социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий, способности их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального 

образовательного маршрута; 

решениезадачобщекультурного,личностногоипознавательногоразвитияобучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование 

научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных 

проектов; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской ипроектной 

деятельности (творческие конкурсы, научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, 

национальные образовательные программы и другие формы), возможность получения практико- 

ориентированного результата; 

практическуюнаправленностьпроводимыхисследованийииндивидуальныхпроектов; 

возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных навыков, 

навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовкукосознанномувыборудальнейшегообразованияипрофессиональнойдеятельности. 

Программа содержит: 

1) цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся как 

средства совершенствования их универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли в 

реализации требований Стандарта; 

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

содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места универсальных 

учебных действий в структуре образовательной деятельности; 

3) типовыезадачипоформированиюуниверсальныхучебныхдействий; 

4) описаниеособенностейучебно-исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся; 

5) описаниеосновныхнаправленийучебно-исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся; 

6) планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельностиобучающихсяврамках 

урочной и внеурочной деятельности; 
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7) описаниеусловий,обеспечивающихразвитиеуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся,втом 

числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

8) методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающихся. УУД целенаправленно формируются в дошкольном, младшем школьном, 

подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень 

среднего общего образования. Одновременно с возрастанием сложности выполняемых действий повышается 

уровень их рефлексивности (осознанности). Переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет стар- 
шийшкольныйвозрасткакособенныйэтапвстановленииУУД.УУДвпроцессевзросленияизсредствауспеш- ности 

решения предметных задач постепенно превращаются в объект рассмотрения, анализа. Развивается спо- 

собность осуществлять широкий перенос сформированных УУД на внеучебные ситуации. Выработанные на 

базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД используюся как универсальные в различных жизнен- 

ных контекстах. 

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет умения выби- 

рать успешные стратегии в трудных ситуациях, управлять своей деятельностью в открытом образовательном 

пространстве. Развитие регулятивных действий напрямую связано с развитием коммуникативных УУД. Обуча- 

ющиеся осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых учеб- 

ных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных задач, для эффективного разрешения 

конфликтов. Старший школьный возраст является ключевым для развития познавательных УУД и формирова- 
ния собственной образовательной стратегии. Появляется сознательное и развернутое формирование образова- 

тельного запроса, что особенно важно с учетом повышения вариативности на уровне среднего общего образо- 

вания,когдаобучающийсяоказываетсявситуациивыборауровняизученияпредметов,профиляиподготовкик 

выбору будущей профессии. 

Программа развития УУД направлена на повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; формирование у обучающихся си- 

стемных представлений и опыта применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно- 

исследовательской деятельности для достижения практикоориентированных результатов образования. 

Программа формирования УУД призвана обеспечить: развитие у обучающихся способности к самопо- 

знанию, саморазвитию и самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование 
научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, 

социальной деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

формированиенавыковучастиявразличныхформахорганизацииучебно-исследовательскойипроектной 

деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах и 

других), возможность получения практико-ориентированного результата; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ, включая владение 

ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития общества; 
возможностьпрактическогоиспользованияприобретенныхобучающимисякоммуникативныхнавыков, 

навыковцелеполагания,планированияисамоконтроля; 

подготовкукосознанномувыборудальнейшегообразованияипрофессиональнойдеятельности. 

Содержательный раздел. 

Программаформирования УУДу обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 

описаниеособенностейреализацииосновныхнаправленийиформ; 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

ОписаниевзаимосвязиУУДссодержаниемучебныхпредметов. 
Содержаниесреднегообщегообразованияопределяетсяпрограммойсреднегообщегообразования. 

Предметноеучебноесодержаниефиксируетсяврабочихпрограммах. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы (далее- ФРП) 

отражаютопределенные во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах: 

какчасть метапредметных результатов обученияв разделе«Планируемыерезультатыосвоенияучебного 

предмета на уровне среднего общего образования»; 

всоотнесенииспредметнымирезультатамипоосновнымразделамитемамучебногосодержания; в 

разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и тематическом плани- 

ровании по отдельным предметным областям. 

Русскийязык и литература. 
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ствия: 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвключаетбазовыелогическиедей- 

 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиедлясравнения,классификациииобобщения 

языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных функциональных разновидностей языка, 

функционально-смысловых типов, жанров; устанавливать основания для сравнения литературных героев, 

художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 

сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, интерпретациями в 

различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в наблюдении (например, 

традиционный принцип русской орфографии и правописание чередующихся гласных и другие); при изучении 

литературных произведений,направлений,фактовисторико-литературного процесса;анализировать изменения 

(например, в лексическом составе русского языка) и находить закономерности; формулировать и использовать 
определения понятий; толковать лексическое значение слова путём установления родовых и видовых 

смысловых компонентов, отражающих основные родо-видовые признаки реалии; 

выражатьотношения,зависимости, правила,закономерностис помощьюсхем(например,схемсложного 

предложения с разными видами связи); графических моделей (например, при объяснении правописаниягласных 

в корне слова, правописании «н» и «нн» в словах различных частей речи) и другие; 

разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учётом анализа имеющихся данных, 

представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 

оценивать соответствие результатов деятельности её целям; различать верные и неверные суждения, 

устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 

развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учётом собственного речевого и 

читательского опыта; 
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художественном 

произведении, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных произведений и их 

фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с другими произведениями 

русской и зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при изучении 

литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые исследовательские 

действия: 

формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексической сочетаемости слов, об 

особенности употребления стилистически окрашенной лексики и другие); 

выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно-выразительных средств языка, о 
причинах изменений в лексическом составе русского языка, стилистических изменений и другие), 

обосновывать, аргументировать суждения; 

анализироватьрезультаты,полученныевходерешенияязыковойиречевойзадачи,критическиоценивать их 

достоверность; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, при подборе примеров о роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, средства межнационального общения, 

национального языка русского народа, одного из мировых языков и другие); 

уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и способы действия всобственную 

речевую практику (например, применять знания о нормах произношения и правописания, лексических, 

морфологических и других нормах); уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и 

изучения литературных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе литературного 

материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и других культур;  

владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями и методами 

современноголитературоведения;определятьиучитыватьисторико-культурныйконтекстиконтексттворчества 

писателя в процессе анализа художественных произведений. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвключаетработусинформацией: 
самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации из 

энциклопедий,словарей,справочников;средствмассовойинформации,государственныхэлектронныхресурсов 

учебного назначения; оценивать достоверность информации, её соответствие правовым 

иморально-этическимнормам; 
создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её целевой аудитории, 

выбирать оптимальную форму её представления и визуализации (презентация, таблица, схема и другие); 

владетьнавыкамизащитыличнойинформации,соблюдатьтребованияинформационнойбезопасности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 
владетьразличнымивидамимонологаидиалога,формулироватьвустнойиписьменнойформесуждения на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой 

и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме; 

пользоватьсяневербальнымисредствамиобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков; 
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аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно выражать своё 

отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное отношение к оппоненту и в корректной форме 

формулировать свои возражения, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы; 

логичноикорректносточкизрениякультурыречиизлагатьсвоюточкузрения;самостоятельновыбирать 

формат публичного выступления и составлять устные и письменные тексты с учётом цели и особенностей 

аудитории; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между 

людьми разных культур; 

приниматьцелисовместнойдеятельности,организовывать,координироватьдействияпоихдостижению; 

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

уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в устной и письменной форме; 
предлагатьновыепроекты,оцениватьидеиспозицииновизны,оригинальности,практической 

значимости;проявлятьтворческиеспособностиивоображение,бытьинициативным; 

участвоватьвдискуссииналитературныетемы,вколлективномдиалоге,разрабатыватьиндивидуальный и 

(или) коллективный учебный проект. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийвключаетумения: 

самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить необходимые 

коррективы; 

оценивать приобретённый опыт, в том числе речевой; анализировать и оценивать собственную работу: 

меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие; 
осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь 

предупреждать их), давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с 

учётом целей и условий общения; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной литературе; оценивать 

приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

осознаватьценностноеотношениеклитературекакнеотъемлемойчастикультуры; 
выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе в процессе 

чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, поставленных в 

художественных произведениях. 

Иностранный язык. 

Формированиеуниверсальных учебных познавательных действийвключает базовые логическиеи иссле- 

довательские действия: 

анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли средствами иностранного и 

родного языков; 

распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; 

сравнивать, классифицировать и обобщать их; 

выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка (например, 

грамматических конструкции и их функций); 

сравниватьразныетипыижанрыустныхиписьменныхвысказыванийнаиностранномязыке; 

различать в иноязычном устном и письменном тексте - факт и мнение; анализировать структурно и 

содержательно разные типы и жанры устных и письменных высказываний на иностранном языке с целью 

дальнейшего использования результатов анализа в собственных высказывания; 

проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлению особенностей единиц 
изучаемого языка, языковых явлений (лексических, грамматических), социокультурных явлений; 

формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку гипотезы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения за 

языковыми явлениями; 

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электронной презентации, 

схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке или во внеурочной деятельности; 

проводить небольшое исследование межкультурного характера по установлению соответствий и 

различий в культурных особенностях родной страны и страны изучаемого языка. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с информацией: 

использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и аудирования для 

получения информации (с пониманием среднего содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с 

полным пониманием); 

полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки (смыслового и 
структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

фиксироватьинформациюдоступнымисредствами(ввидеключевыхслов,плана,тезисов); 

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

соблюдатьинформационнуюбезопасностьприработевсетиИнтернет. 
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Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействийвключаетумения: 

воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания на иностранном 

языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в соответствии с условиями и целями общения;  

развернуто,логичноиточно излагатьсвоюточкузрения сиспользованиемязыковыхсредствизучаемого 

иностранного языка; 

выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, таблица, схема и 

другие) в соответствии с коммуникативной задачей; 

осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, используя 

разные стратегии чтения (с пониманием среднего содержания, с полным пониманием, с нахождением 

интересующей информации); 
выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи (например, в 

виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений); 

публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, 

самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории; 

осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранного профиля с целью 

решения поставленной коммуникативной задачи. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийвключаетумения: 

планироватьорганизациюсовместнойработы,распределятьзадачи,определятьсвоюрольи координировать свои 

действия с другими членами команды; 

выполнятьработувусловияхреального,виртуальногоикомбинированноговзаимодействия; 

оказыватьвлияниенаречевоеповедениепартнера(например,поощряяегопродолжатьпоиск совместного решения 
поставленной задачи); 

корректироватьсовместнуюдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей,новыхданныхилиинформации; 

осуществлятьвзаимодействиевситуацияхобщения,соблюдаяэтикетныенормымежкультурного общения. 

Математика и информатика. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвключаетбазовыелогическиедей- 
ствия: 

выявлятькачества,характеристикиматематическихпонятийиотношениймеждупонятиями; 

формулироватьопределенияпонятий; 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

выявлятьматематическиезакономерности,проводитьаналогии,вскрыватьвзаимосвязиипротиворечияв 

фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

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

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные суждения и 

выводы; 

выбирать способрешенияучебнойзадачи(сравнивать несколько вариантоврешения,выбирать наиболее 

подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые исследовательские 

действия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 
формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, 

формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению особенностей 

математического объекта, понятия, процедуры, по выявлению зависимостей между объектами, понятиями, 

процедурами, использовать различные методы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений, прогнозировать 

возможное их развитие в новых условиях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с информацией: 

выбирать информацию изисточниковразличных типов, анализировать иинтерпретироватьинформацию 

различных видов и форм представления; систематизировать и структурировать информацию, представлять ее в 

различных формах; 

оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным критериям, воспринимать ее 

критически; 
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для решения задачи; 

анализироватьинформацию,структурироватьееспомощьютаблицисхем,обобщать,моделировать 

математически: делать чертежи и краткие записи по условию задачи, отображать графически, записывать с 

помощью формул; 
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формулироватьпрямыеиобратныеутверждения,отрицание,выводитьследствия;распознаватьневерные 

утверждения и находить в них ошибки; 

проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского характера, выдвигать 

предположения, доказывать или опровергать их, применяя индукцию, дедукцию, аналогию, математические 

методы; 

создавать структурированные текстовые материалы с использованием возможностей современных 

программных средств и облачных технологий, использовать табличные базы данных; 

использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов, оценивать 

соответствие модели моделируемому объекту или процессу; представлять результаты моделирования в 

наглядном виде. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействийвключаетумения: 
восприниматьиформулироватьсуждения,ясно,точно,грамотновыражатьсвоюточкузрениявустныхи 

письменных текстах; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, 

высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога; в корректной форме формулировать разногласия и возражения; 

представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и ход эксперимента, 

исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в вербальном и 

графическом виде; самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и другие), 

используя преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных задач; планировать 

организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат 
работы; обобщать мнения нескольких людей; 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 

качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийвключаетумения: 
составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей и корректировать с учетом новой информации; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной самостоятельности, затруднения, 
дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять причины достижения или недостижения результатов 

деятельности. 

Естественно научные предметы. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвключаетбазовыелогическиедей- 
ствия: 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфизических,химических,биологических 

явлениях, например, анализировать физические процессы и явления с использованием физических законов и 

теорий, например, закона сохранения механической энергии, закона сохранения импульса, газовых законов, 

закона Кулона, молекулярно-кинетической теории строения вещества, выявлять закономерности в проявлении 

общих свойств у веществ, относящихся к одному классу химических соединений; 

определять условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений), например, 
инерциальная система отсчёта, абсолютно упругая деформация, моделей газа, жидкости и твёрдого 

(кристаллического) тела, идеального газа; 

выбиратьоснованияикритериидляклассификациивеществихимическихреакций; 

применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь преобразовывать модельные 

представления при решении учебных познавательных и практических задач, применять модельные 

представления для выявления характерных признаков изучаемых веществ и химических реакций; 

выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом получения новых знаний о 

веществах и химических реакциях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности, например, анализировать и оценивать последствия использования тепловых 

двигателей и теплового загрязнения окружающей среды с позиций экологической безопасности; влияния 

радиоактивности на живые организмы безопасности; представлений о рациональном природопользовании (в 

процессе подготовки сообщений, выполнения групповых проектов); 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, объяснять основные 
принципы действия технических устройств и технологий, таких как: ультразвуковая диагностика в технике и 

медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, телефон, СВЧ-печь; и условий их безопасного применения в 

практической жизни. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые исследовательские 

действия: 

проводитьэкспериментыиисследования,например,действияпостоянногомагнитанарамкустоком; 
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явления электромагнитной индукции, зависимости периода малых колебаний математического маятника от 

параметров колебательной системы; 

проводить исследованиязависимостеймеждуфизическимивеличинами, например:зависимости периода 

обращения коническогомаятникаотего параметров;зависимостисилы упругости отдеформациидля пружины и 

резинового образца; исследование остывания вещества; исследование зависимости полезной мощности 

источника тока от силы тока; 

проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о прямой пропорциональной 

зависимостимеждудальностьюполётаиначальнойскоростьютела;онезависимостивременидвижениябруска по 

наклонной плоскости на заданное расстояние от его массы; проверка законов для изопроцессов в газе (на 

углубленном уровне); 
формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами, например, описывать изученные физические явления и процессы с использованием физических 

величин, например: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и импульс фотона; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности, например, 

распознавать физические явления в опытах и окружающей жизни, например: отражение, преломление, 

интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света (на базовом уровне); 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать качественные задачи, в 

том числе интегрированного и межпредметного характера; решать расчётные задачи с неявно заданной 

физической моделью, требующие применения знаний из разных разделов школьного курса физики, а также 

интеграции знаний из других предметов естественнонаучного цикла; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например, решать качественные 

задачи с опорой на изученные физические законы, закономерности и физические явления (на базовом уровне); 

проводить исследования условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения; конструирование 
кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение устойчивости твёрдого тела, имеющего площадь опоры. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с информацией: 

создавать тексты вразличных форматах сучетом назначения информацииицелевойаудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации, подготавливать сообщения о методах получения 

естественнонаучных знаний, открытиях в современной науке; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач, использовать информационные технологии для поиска, 

структурирования, интерпретации и представления информации при подготовке сообщений о применении 

законов физики, химии в технике и технологиях; 

использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками информации в области 

естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и оценку достоверности. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействийвключаетумения: 
аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку зрения; 

приобсуждениифизических, химических, биологических проблем, способоврешениязадач, результатов 

учебных исследований и проектов в области естествознания; в ходе дискуссий о современной 

естественнонаучной картине мира; 

работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, проведении и интерпретации 

результатов опытов и анализе дополнительных источников информации по изучаемой теме; при анализе 

дополнительных источников информации; при обсуждении вопросов межпредметного характера (например, по 

темам«Движениевприроде»,«Теплообменвживойприроде»,«Электромагнитныеявлениявприроде», 

«Световыеявлениявприроде»). 
Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийвключаетумения: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, химии, биологии, 

выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи; 

самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач по физике и химии, план 

выполнения практической или исследовательской работы с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за решение в групповой 

работе над учебным проектом или исследованием в области физики, химии, биологии; давать оценку новым 

ситуациям, возникающим в ходе выполнения опытов, проектов или исследований, вносить коррективы в 

деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения при решении 

качественных и расчетных задач; 

принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении результатов учебных 

исследований или решения физических задач. 

Общественно-научные предметы. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвключаетбазовыелогическиедей- 

ствия: 

характеризовать,опираясьнасоциально-гуманитарныезнания,российскиедуховно-нравственные 
ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, актуальность в современных условиях; 

самостоятельноформулироватьсоциальныепроблемы,рассматриватьихвсесторонненаосновезнаний 

об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии основных сфер и социальных 

институтов; 
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устанавливать существенные признак или основания для классификации и типологизации социальных 

явлений прошлого и современности; группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемому признаку, например, по хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям, проводить классификацию стран по особенностям географического положения, 

формам правления и типам государственного устройства; 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и 

элементовобщества,например,мышленияидеятельности,экономическойдеятельностиипроблемустойчивого 
развития, макроэкономических показателей и качества жизни, изменениями содержания парниковых газов в 

атмосфере и наблюдаемыми климатическими изменениями; 

оценивать полученные социально-гуманитарные знания, социальные явления и события, их роль и 

последствия, например, значение географических факторов, определяющих остроту глобальных проблем, 

прогнозы развития человечества, значение импортозамещения для экономики нашей страны; 
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности, например, связанные с попытками фальсификации исторических фактов, 

отражающих важнейшие события истории России. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые исследовательские 

действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для формулирования и 

обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с использования фактического материала, в том числе 

используя источники социальной информации разных типов; представлять ее результаты в виде завершенных 

проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания (реконструкции) в устной и 

письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 
всемирной истории; 

формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или предложенной точки 

зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории и сравнивать предложенную 

аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию; 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; самостоятельно составлять 

алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений при выполнении практических 

работ; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов изучения социальных явлений и процессов в социальных науках, включая 

универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в том числе 
социологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование, метод моделирования и 

сравнительно-исторический метод; владеть элементами научной методологии социального познания. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвключаетработусинформацией: 
владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов и различать в ней 

события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории, обобщать 

историческую информацию по истории России и зарубежных стран; 

извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск 

необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать 

отдельныекомпонентывинформационномсообщении,осуществлятьанализ,систематизациюиинтерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий для анализа социальной 
информации о социальном и политическом развитии российского общества, направлениях государственной 

политики в Российской Федерации, правовом регулировании общественных процессов в Российской 

Федерации, полученной из источников разного типа в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

оценивать достоверность информации на основе различения видов письменных историческихисточников 

по истории России и всемирной истории, выявления позиции автора документа и участников событий, 

основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействийвключаетумения: 
владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания особенностей 

политического, социально-экономического и историко-культурного развития России как многонационального 

государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями народов России; 

выбиратьтематикуиметодысовместныхдействийсучетомвозможностейкаждогочленаколлективапри 

участии в диалогическом и полилогическом общении по вопросам развития общества в прошлом и сегодня; 

ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с социально-гуманитарной 

подготовкой. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийвключаетумения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи с использованием исторических примеров эффективного взаимодействия 

народов нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, 
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социально-экономического икультурного развитияРоссии; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности, используя 

социально-гуманитарные знания для взаимодействия с представителями других национальностей и культур в 

целях успешного выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и проектной дея- 

тельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации деятельности обучаю- 

щихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимся само- 

стоятельноподруководствомучителя(тьютора)повыбраннойтемеврамкаходногоилинесколькихизучаемых 
учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно- 

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результатывыполненияиндивидуальногопроектадолжныотражать: 
сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического 

мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

сформированностьнавыковпроектнойдеятельности,атакжесамостоятельногоприменения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способностьпостановкицелииформулированиягипотезыисследования, планированияработы,отбора и 

интерпретациинеобходимойинформации,структурированияаргументациирезультатовисследованиянаоснове 

собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного 
времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, иннова- 

ционного, конструкторского, инженерного. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, призванную обеспе- 

чиватьформированиеунихопытапримененияУУДвжизненныхситуациях,навыковучебногосотрудничества и 

социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми, на 

уровне среднего общего образования, имеет свои особенности. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в значительной степени 

функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения со- 

циальной жизни и культуры. Обучающиеся самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, 

описываютнеобходимыересурсыидругое.Используютсяэлементыматематическогомоделированияианализа как 

инструмент интерпретации результатов исследования. Проблематика и методология индивидуального про- екта 

должны быть ориентированы на интеграцию знаний и использование методов двух и более учебных пред- 

метов одной или нескольких предметных областей. 
На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют параметры и критерии успешности 

реализации проекта. Презентация результатов проектной работы может проводиться не в школе, а в том соци- 

альном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты 

должны быть представлены местному сообществу или сообществу волонтерских организаций. Если бизнес- 

проект - сообществу бизнесменов, деловых людей. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями проектной и исследовательской 

деятельности являются: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерное; информацион- 

ное. 

Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, реферат, макет, опытный образец, 

разработка, информационный продукт, а также образовательное событие, социальное мероприятие (акция). 

Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для учебного исследования главное за- 

ключается в актуальности избранной проблемы, полноте, последовательности, обоснованности решения по- 
ставленных задач. Для учебного проекта важно, в какой мере практически значим полученный результат, 

насколько эффективно техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие. 

Организацияпедагогическогосопровожденияиндивидуальногопроектадолжнаосуществлятьсясучетом 

специфики профиля обучения, а также образовательных интересов обучающихся. Целесообразно соблюдать 

общий алгоритм педагогического сопровождения индивидуального проекта, включающий вычленение пробле- 

мы и формулирование темы проекта, постановку целей и задач, сбор информации/исследование/разработку об- 

разца, подготовку и защиту проекта, анализ результатов выполнения проекта, оценку качества выполнения. 

Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть организована по-разному: в рамках 

специально организуемых в образовательной организации проектных «дней» или «недель», в рамках проведе- 

ния ученических научных конференций, в рамках специальных итоговых аттестационных испытаний. Незави- 

симо от формата мероприятий, на заключительном мероприятии отчетного этапа обучающимся должна быть 
обеспечена возможность: 

представить результаты своей работы в форме письменных отчетных материалов, готового проектного 

продукта, устного выступления и электронной презентации; 

публично обсудить результаты деятельности с обучающимися, педагогами, родителями, специалистами- 

экспертами, организациями-партнерами; 

получитьквалифицированнуюоценкурезультатовсвоейдеятельностиотчленовпедагогического 
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коллективаинезависимогоэкспертногосообщества(представителивузов,научныхорганизацийидругих). 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 

быть известны обучающимся заранее. Параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 

разрабатываться и обсуждаться с обучающимися. Оценке должна подвергаться не только защита 

реализованного проекта, но и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры 

защиты проектнойидеи)до воплощения;приэтомдолжныучитыватьсяцелесообразность,уместность,полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта. Для оценки проектной работы создается 

экспертная комиссия, в которую входят педагоги и представители администрации образовательных 

организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых 

выполняются проектные работы. 

Организационныйраздел. 
Условия реализации программы формирования УУД должны обеспечить совершенствование компетен- 

ций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

УсловияреализациипрограммыформированияУУДвключают:укомплектованностьобразовательнойор- 

ганизации педагогическими, руководящими и иными работниками; 

уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательнойорганизации; 
непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовкидля реализациипрограммы фор- 

мирования УУД, что может включать следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся; педагоги прошли курсы 

повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО; педагоги участвовали в разработке программы по 

формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельности; 

педагогивладеют методиками формирующегооценивания; педагоги умеют применятьинструментарий 

дляоценкикачестваформированияУУДврамкаходногоилинесколькихпредметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации образовательного 
пространства на уровне среднего общего образования, обеспечивающих формирование УУД в открытом обра- 

зовательном пространстве: 

сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; обеспечение возможности реализации 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в 

данной образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 

образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы); 

использование дистанционных форм получения образования как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в 

деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую деятельность; 

обеспечениеширокойсоциализацииобучающихсякакчерезреализациюсоциальныхпроектов,таки 

через организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтерских организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически единого про- 
странства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их. 

Программа развития УУДявляется организационно-методической основойдля реализации требований 

ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы. 

Требованиявключают: 

 освоениемежпредметныхпонятий(например,система,модель,проблема,анализ,синтез,факт, 

закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные); 

 способностьихиспользованиявпознавательнойисоциальнойпрактике; 

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программанаправленана: 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а 
также усвоение знаний и учебных действий; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 
технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения 

практико-ориентированных результатов образования; 
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 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и 

(или) социально значимой проблемы. 

Программаобеспечивает: 

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых социальных и 

межличностных отношений; 
– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального 

образовательного маршрута; 

– решениезадачобщекультурного,личностногоипознавательногоразвитияобучающихся; 
– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование 

научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, 

социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных 

проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических конференциях, 

олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), возможность получения практико- 

ориентированного результата; 

– практическуюнаправленностьпроводимыхисследованийииндивидуальныхпроектов; 
– возможностьпрактическогоиспользованияприобретенныхобучающимисякоммуникативныхнавыков, 

навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовкукосознанномувыборудальнейшегообразованияипрофессиональнойдеятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для реализации 

системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно 

использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том 

числе в профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего общего образования 

определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их родителей по 
совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих 

этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное применение 

универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных учебных 

действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

среднего общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой целостную 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными 

особенностямистаршего школьноговозрастаявляются:активноеформированиечувствавзрослости,выработка 

мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения. 
Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, сформированные в 

основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, не 

относящиеся к учебе в школе. 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем школьном, 

подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень 

среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и 

другие характеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно 

переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в 

становлении УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, 

коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности одновременно присутствуют 
все названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе 

освоения культуры во всех ее аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением осознанности самого 

процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к предметным, но и к метапредметным 

основаниям деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из средства (того, что 

самим процессом своего становления обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно 

превращаютсявобъект(вто,чтоможетученикомрассматриваться,анализироваться,формироватьсякакбы 
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непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко 

индивидуален, взрослым не следует его форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития 

происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в достаточной степени 

отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых задач (учебных, 

познавательных, личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в процессе 

профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия позволяют старшеклассникупонять 

свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является широкий 

перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе 

предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают испытываться на 

универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах. 
К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню среднего общего 

образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно предоставить возможность 

участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть объективировано на 

школьном уровне), осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в 

гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные особенности и 

социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, специфику образовательных 

стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает начинающееся 

профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему важное место остается за 

личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебное 
смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными 

перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, 

помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с 

другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, 

осуществлении окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий к началу 

обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на успешности обучающихся. 

Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и проектирование своего 

будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 

невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, 

коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет 

развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном 
счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных универсальных 

учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно используют коллективно- 

распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных,исследовательских, 

проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам 

эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является ключевым 

для развития познавательных универсальных учебных действий и формирования собственной образовательной 

стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое 

формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является залогом 

успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит испытание 

сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная программа 

личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего образования является повышение 
вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которыеизучаются 

на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии.Это 

предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только науглублённом, но 

и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, 

построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами 

деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широкого класса предметных 

и полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования создаются необходимые условия 

для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в школе. 

Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на формирование 

универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 
– обеспечениевозможностисамостоятельнойпостановкицелейизадачвпредметномобучении, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм освоения 

предметного материала; 
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– обеспечениевозможностиконвертировать всеобразовательныедостиженияобучающихся,полученные 

вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в данной образовательной 

организации (оценки, портфолио и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие 

полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках которых 

решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и 

методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся 

предъявления продуктов своей деятельности. 

Задачидолжныбытьсконструированытакимобразом,чтобыформироватьуобучающихсяумения: а) 

объяснять явления с научной точки зрения; 
б)разрабатыватьдизайннаучногоисследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать 

соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается созданием 

условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и 

формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования 

рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся на восстановление 

межпредметных связей, целостной картины мира. Например: 

– полидисциплинарныеиметапредметныепогруженияиинтенсивы; 
– методологическиеифилософскиесеминары; 

– образовательныеэкспедициииэкскурсии; 

– учебно-исследовательскаяработаобучающихся,котораяпредполагает: 

– выбортематикиисследования,связаннойсновейшимидостижениямивобластинаукиитехнологий; 

– выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе: 

психологией, социологией, бизнесом и др.; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, региона,мира 

в целом. 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — открытость. Это 

предоставляетдополнительныевозможностидляорганизациииобеспеченияситуаций,вкоторыхобучающийся 

сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и 

организациями и достигать ее. 

Открытостьобразовательнойсредыпозволяетобеспечиватьвозможностькоммуникации: 
– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с детьмииных 

возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной общественности для 

выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

– представителямивласти,местногосамоуправления,фондов,спонсорамиидр. 
Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить цели 

коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, освоение культурных и 

социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование всех 

возможностей коммуникации, относятся: 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем будущем 

обучающихся:выбордальнейшейобразовательнойилирабочейтраектории,определениежизненныхстратегийит.п.; 

– комплексныезадачи,направленныенарешениепроблемместногосообщества; 

– комплексныезадачи,направленныенаизменениеиулучшениереальносуществующихбизнес-практик; 
– социальныепроекты,направленныенаулучшениежизниместногосообщества. К 

таким проектам относятся: 

а)участиевволонтерскихакцияхидвижениях,самостоятельнаяорганизацияволонтерскихакций; 

б)участиевблаготворительныхакцияхидвижениях,самостоятельнаяорганизацияблаготворительных 

акций; 

в)созданиеиреализациясоциальныхпроектовразногомасштабаинаправленности,выходящихзарамки 

образовательнойорганизации; 
г)получениепредметныхзнанийвструктурах,альтернативныхобразовательнойорганизации: а) в 

заочных и дистанционных школах и университетах; 

б)участиевдистанционныхконкурсахиолимпиадах; 

в)самостоятельноеосвоениеотдельныхпредметовикурсов; 

г)самостоятельноеосвоениедополнительныхиностранныхязыков. 
НауровнесреднегообщегообразованияформированиерегулятивныхУУДобеспечиваетсясозданием условий для 

самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Дляформированиярегулятивныхучебныхдействийцелесообразноиспользоватьвозможности самостоятельного 

формирования элементов индивидуальной образовательной траектории: 

а)самостоятельноеизучениедополнительныхиностранныхязыковспоследующейсертификацией; 
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б)самостоятельноеосвоениеглав,разделовитемучебныхпредметов; 

в)самостоятельноеобучениевзаочныхидистанционныхшколахиуниверситетах; 

г)самостоятельноеопределениетемыпроекта,методовиспособовегореализации, источниковресурсов, 

необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, фондами, 

представителями власти и т. п.; 

е)самостоятельноеуправлениересурсами,втомчисленематериальными; 

ж)презентациярезультатовпроектнойработынаразличныхэтапахеереализации. 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников 

обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на уровне среднего общего 

образования. 

На уровне среднего общего образования делается акцент на освоении учебно-исследовательской и 
проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде всего, учебные предметы. На 

уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус инструментов учебной 

деятельности полидисциплинарного характера, необходимых дляосвоения социальной жизни и культуры. 

На уровне среднего общего образования процесс становления проектной деятельности предполагает и 

допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднегообщего 

образования проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно 

формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 

использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструментаинтерпретации 

результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии 

успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и критериев 
успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и культурными 

сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в том социальном и 

культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты должны 

быть представлены местному сообществу или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. 

Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловых людей. 

Возможныминаправлениямипроектнойиучебно-исследовательскойдеятельностиявляются: 
– исследовательское; 

– инженерное; 
– прикладное; 
– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

Науровнесреднегообщегообразованияприоритетныминаправлениямиявляются: 
– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

Врезультатеучебно-исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающиесяполучатпредставление: 

– офилософскихиметодологическихоснованияхнаучнойдеятельностиинаучныхметодах, применяемых в 

исследовательской и проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, модель, 

метод сбора и метод анализа данных; 

– отом,чемотличаютсяисследованиявгуманитарныхобластяхотисследованийвестественныхнауках; 

– обисториинауки; 

– оновейшихразработкахвобластинаукиитехнологий; 
– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследовательских 

областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследований и 

предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов (фонды, государственные 

структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийсясможет: 

– решатьзадачи,находящиесянастыкенесколькихучебныхдисциплин; 
– использоватьосновнойалгоритмисследованияприрешениисвоихучебно-познавательныхзадач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-познавательных 

задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использоватьэлементыматематическогомоделированияприрешенииисследовательскихзадач; 
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– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в ходе 

учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов учебно- 

исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя 

место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов деятельности, в 

том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для достижения 

поставленной цели; 
– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих средства 

для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя 

свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев 

оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и 

по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать пути 

минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни 
других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов. 

Описание условий,обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в 

том числе системы организационно-методического иресурсного обеспеченияучебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития УУД, 

должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. Условия включают: 

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 
– уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательнойорганизации; 

– непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихработниковобразовательнойорганизации, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации программыУУД, 

что может включать следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, основной и 

старшей школы; 

– педагогипрошликурсыповышенияквалификации,посвященныеФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагогиосуществляютформированиеУУДврамкахпроектной,исследовательскойдеятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях 
формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или педагога, 

владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках одного 

или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации образовательного 

пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательномпространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обучающихся 

(разнообразие форм получения образования в данной образовательной организации, обеспечение возможности 
выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, 

учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных обучающимися в 

иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные результаты среднего образования; 
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– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, 

дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории обучающихся;  

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конференции и 

образовательные события с ровесниками из других городов России и других стран, культурно-исторические и 

языковые погружения с носителями иностранных языков и представителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в 

деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскуюдеятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проектов, так и 

через организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтерских и благотворительных 

организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически единого 
пространства внутри Лицея как во время уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при 

которых на уроках разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит 

информационного обмена, не затребована читательская компетенция, создаются препятствия для собственной 

поисковой, исследовательской, проектной деятельности. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной деятельности, а 

кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное обучение невозможно без 

одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные 

задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с 

младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без 

определенного уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционнымиформамиоценивания метапредметных образовательных результатов на уровне 

среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально 

организованных Лицеем модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и 

социальной жизни подростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта, 

представление учебно-исследовательской работы). 

Материалобразовательногособытиядолженноситьполидисциплинарныйхарактер: 
– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных типов 

образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.). 

– всобытиимогутприниматьучастиепредставителибизнеса,государственныхструктур,педагогивузов, 

педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в образовательном событии; 

– во время проведения образовательного события могут быть использованы различные форматы работы 

участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных и итоговых результатов работы, 

стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время реализации 

оценочного образовательного события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного события,педагогам 

целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть 

использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой формы работы в 

рамках образовательного оценочного события должны быть известны участникам заранее, до начала события. 

По возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы обучающихся должны разрабатыватьсяи 
обсуждаться с самими старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), занесенному в 

оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные критерии оценки: за что, при 
каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных листов в 

качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны оценивать не менее двух 

экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена возможность 

самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве 

инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), 

которые используются для оценки обучающихся экспертами. 

Публичнодолжныбытьпредставленыдваэлементапроектнойработы: 

– защитатемыпроекта(проектнойидеи); 

– защитареализованногопроекта. 
Назащитетемыпроекта(проектнойидеи)собучающимсядолжныбытьобсуждены: 
– актуальностьпроекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для другихлюдей; 
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– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, возможные 

источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации данного 

проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая корректировка, чтобы 

проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по следующему 

(примерному) плану: 

1. Темаикраткоеописаниесутипроекта. 

2. Актуальностьпроекта. 
3. Положительныеэффектыотреализациипроекта,которыеполучаткаксамавтор,такидругиелюди. 
4. Ресурсы(материальныеинематериальные),которыебылипривлеченыдляреализациипроекта,а также 

источники этих ресурсов. 

5. Ходреализациипроекта. 

6. Рискиреализациипроектаисложности,которыеобучающемусяудалосьпреодолетьвходеего реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В функцию 

тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и 

реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая 

помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и критерии оценки 

проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных действий 

при процедуре защиты реализованного проекта: 
– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика изменений, 

внесенныхвпроектотмоментазамысла(процедурызащитыпроектнойидеи)довоплощения;приэтомдолжны 

учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного 

замысла проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую должны 

обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных организаций, где учатся дети, 

представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные 

работы; 

– оцениваниепроизводитсянаосновекритериальноймодели; 
– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; способ 

агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок обучающимся и другим 

заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом образовательной 

организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный научный 

характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо привлекать специалистов и 

ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов 

обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае если 

нет организационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и 

исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой 

работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательскиепроектымогутиметьследующиенаправления: 

– естественнонаучныеисследования; 
– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной программы, 

например в психологии, социологии); 

– экономическиеисследования; 

– социальныеисследования; 
– научно-техническиеисследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, описание 

инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация полученных 

результатов. 

Для исследований в естественнонаучной, научно-технической, социальной и экономической областях 

желательным является использование элементов математического моделирования (с использованием 
компьютерных программ в том числе). 

 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

   

  

 Русский  язык 
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Всодержаниифедеральнойрабочейпрограммыпорусскомуязыкувыделяютсятрисквозныелинии: 

«Языкиречь. Культура речи»,«Речь.Речевоеобщение.Текст»,«Функциональнаястилистика.Культураречи». 

В соответствии с ФГОС СОО предмет «Русский язык» является обязательным для изучения на данном 

уровне образования. Общее число часов, рекомендованных дляизучениярусскогоязыка, -136часов:в10клас- се - 

68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе - 68 часа (2 часа в неделю). 

Содержаниеобученияв10классе. 

Общиесведенияоязыке. 

Языккакзнаковаясистема.Основныефункцииязыка. 

Лингвистика как наука. 

Языки культура. 
Русский язык - государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения, 

национальный язык русского народа, один из мировых языков. 

Формысуществованиярусскогонациональногоязыка. Литературныйязык,просторечие,народныегово- ры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго. Роль литературного языка в обществе. 

Язык и речь. Культура речи. 

Системаязыка.Культураречи. 

Системаязыка,еёустройство,функционирование. 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Языковаянорма,еёосновныепризнакиифункции. 

Видыязыковыхнорм:орфоэпические(произносительныеиакцентологические),лексические,словообра- 

зовательные, грамматические (морфологические и синтаксические). Орфографические и пунктуационные пра- 
вила(обзор,общеепредставление).Стилистическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка(общее 

представление). 

Качества хорошей речи. 

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

Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь паронимов. Этимологический словарь. Диалектный словарь. 

Фразеологический словарь. Словообразовательный словарь. Орфографический словарь. Орфоэпический сло- 

варь. Словарь грамматических трудностей. Комплексный словарь. 

Фонетика.Орфоэпия.Орфоэпическиенормы. 
Фонетикаиорфоэпиякакразделылингвистики(повторение,обобщение).Фонетическийанализслова. 

Изобразительно-выразительныесредствафонетики(повторение,обобщение). 

Основныенормысовременноголитературногопроизношения:произношениебезударныхгласныхзвуков, 

некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых грамматических форм. Особенности 

произношения иноязычных слов. Нормы ударения в современном литературном русском языке. 

Лексикологияифразеология.Лексическиенормы. 
Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, обобщение). Лексический анализ 

слова. Изобразительно-выразительные средства лексики: эпитет, метафора, метонимия, олицетворение, гипер- 

бола, сравнение (повторение, обобщение). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Многозначные слова и омо- 

нимы, их употребление. Синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. Иноязычные слова и их употреб- 

ление. Лексическая сочетаемость. Тавтология. Плеоназм. 

Функционально-стилистическаяокраскаслова.Лексикаобщеупотребительная,разговорнаяикнижная. 

Особенностиупотребления. 

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

оценочная окраска слова (неодобрительное, ласкательное, шутливое и другое). Особенности употребления. 

Фразеологиярусскогоязыка(повторение,обобщение).Крылатыеслова. 
Морфемикаисловообразование.Словообразовательныенормы.Морфемикаисловообразованиекакраз- делы 

лингвистики (повторение, обобщение). Морфемный и словообразовательный анализ слова. Словообразо- 

вательные трудности (обзор). Особенности употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Морфология.Морфологическиенормы. 
Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Морфологический анализ слова. Особен- 

ности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Морфологическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка(общеепредставление). Основные 

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

Основныенормыупотребленияимёнприлагательных:формстепенейсравнения,краткойформы. 

Основные нормы употребления количественных, порядковых и собирательных числительных. 

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

стоимения себя. 
Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа победить, убедить, выздоро- 

веть),возвратныхиневозвратныхглаголов;образованиянекоторыхглагольныхформ:формпрошедшеговреме- ни с 

суффиксом -ну-, форм повелительного наклонения. 

Орфография.Основныеправилаорфографии. 
Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Принципы и разделы русской орфогра- 

фии. Правописание морфем;слитные, дефисные ираздельные написания;употребление прописных истрочных 

букв; правила переноса слов; правила графического сокращения слов. 

Орфографическиеправила.Правописаниегласныхисогласныхвкорне. 
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Употреблениеразделительныхъи ь. 

Правописаниеприставок.Буквыы-ипослеприставок. Правописание 

суффиксов. 

Правописаниениннвсловахразличныхчастейречи. 

Правописание не и ни. 

Правописаниеокончанийимёнсуществительных,имёнприлагательныхиглаголов. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Речь. Речевое общение. 

Речькакдеятельность.Видыречевойдеятельности(повторение,обобщение). 

Речевоеобщениеиеговиды.Основныесферыречевогообщения.Речеваяситуацияиеёкомпоненты(ад- ресант 

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

Речевойэтикет. Основные функцииречевого этикета (установление и поддержание контакта, демонстра- 
ция доброжелательности и вежливости, уважительного отношения говорящего к партнёру и другие). Устойчи- 

выеформулырусскогоречевогоэтикетаприменительнокразличнымситуациямофициального/неофициального 

общения, статусу адресанта/адресата и другим. 

Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис (основная мысль), план и компо- 

зиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых средств оформления публичного вы- 

ступления с учётом его цели, особенностей адресата, ситуации общения. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста. 

Текст,егоосновныепризнаки(повторение,обобщение). 

Логико-смысловыеотношениямеждупредложениямивтексте(общеепредставление). 
Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно-смысловая переработка 

прочитанного текста, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанного текста. 

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

Содержаниеобученияв11классе. 

Общиесведенияоязыке. 

Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка (общее представление). 

Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистические изменения в лексике, огрубление 

обиходно-разговорной речи, неоправданное употребление иноязычных заимствований и другое) (обзор). 

Язык и речь. Культура речи. 

Синтаксис.Синтаксическиенормы. 

Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксический анализ словосочетания и 

предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, парцелляция, 

вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, лексический повтор, анафора, эпифора, антитеза; 
риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы согласования сказуемого с под- 

лежащим, в состав которого входят слова множество, ряд, большинство, меньшинство; с подлежащим, выра- 

женным количественно-именным сочетанием (двадцать лет, пять человек); имеющим в своём составе числи- 

тельные,оканчивающиесянаодин;имеющимвсвоёмсоставечислительныедва,три,четыреиличислительное, 

оканчивающееся на два, три, четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение 

(типа диван-кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, за- 

имствованным несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно- падежной формы 

управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основныенормыупотребленияпричастныхидеепричастныхоборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

Пунктуация.Основныеправилапунктуации. 

Пунктуациякакразделлингвистики(повторение,обобщение).Пунктуационныйанализпредложения. 
Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из них: знаки препинания в конце 

предложений; знаки препинания внутри простого предложения; знаки препинания между частями сложного 

предложения; знаки препинания при передаче чужой речи. Сочетание знаков препинания. 

Знакипрепинанияиихфункции.Знакипрепинаниямеждуподлежащимисказуемым. Знаки 

препинания в предложениях с однородными членами. 

Знакипрепинанияприобособлении. 
Знакипрепинаниявпредложенияхсвводнымиконструкциями,обращениями,междометиями. Знаки 

препинания в сложном предложении. 
Знакипрепинаниявсложномпредложениисразнымивидамисвязи. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

Функциональная стилистика.Культураречи. 
Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма (повторение, обобщение). 

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки разговорной речи: неофици- 

альность, экспрессивность, неподготовленность, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, инто- 

национные, лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. Основные жанры 

разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и другие (обзор). 
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Научныйстиль,сферыегоиспользования,назначение.Основныепризнакинаучногостиля:отвлечён- 

ность,логичность,точность,объективность.Лексические,морфологические,синтаксическиеособенности научного 

стиля. Основные подстили научного стиля. Основные жанры научного стиля: монография, диссерта- 

ция,научнаястатья,реферат,словарь,справочник,учебникиучебноепособие, лекция,докладидругие(обзор). 

Официально-деловойстиль,сферыегоиспользования,назначение.Основныепризнакиофициально- 

деловогостиля:точность,стандартизированность,стереотипность.Лексические,морфологические,синтакси- 

ческиеособенностиофициально-деловогостиля.Основныежанрыофициально-деловогостиля:закон,устав, 

приказ;расписка,заявление,доверенность;автобиография,характеристика,резюмеидругие(обзор). 

Публицистическийстиль, сферы его использования,назначение. Основные признаки публицистического 

стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. Лексические, морфологические, синтаксические особенно- 

сти публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, 

эссе, интервью (обзор). 
Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных разновидностей языка (по- 

вторение,обобщение).Основныепризнакихудожественнойречи:образность,широкоеиспользованиеизобра- 

зительно-выразительных средств, языковых средств других функциональных разновидностей языка. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего общего об- 

разования. 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего общего образова- 

ния достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными россий- 

скимисоциокультурнымии духовно-нравственнымиценностями, принятымивобществе правиламии нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутрен- 

ней позиции личности, патриотизма, гражданственности; уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения; взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федера- 

ции, природе и окружающей среде. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у обучающегося бу- 

дут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважениезаконаиправопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в текстах литературных произведений, 

написанных на русском языке; 

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

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 

умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствиисихфункциямииназначением; 

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, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям народов России; достижениям 
России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейнаяубеждённость,готовностькслужениюОтечествуиегозащите,ответственностьзаегосудьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского народа; сформи- 

рованность нравственного сознания, норм этичного поведения; способность оценивать ситуацию и принимать 

осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к своим 

родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 

традициями народов России; 

4) эстетическоговоспитания: 
эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научногоитехническоготворчества,спорта, труда, 

общественных отношений; 

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

ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 

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

готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремлениепроявлятькачестватворческой личности, в 

том числе при выполнении творческих работ по русскому языку; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотношенияксвоемуздоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью; 
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активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому 

здоровью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 
готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую деятельность, в том числе в процессе 

изучения русского языка; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к деятельности филологов, 

журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 
7) экологическоговоспитания: 

сформированностьэкологическойкультуры,пониманиевлияниясоциально-экономическихпроцессовна 

состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

планированиеиосуществлениедействийвокружающейсреденаосновезнанияцелейустойчивого развития 

человечества; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде;умениепрогнозироватьнеблагоприятные 

экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) ценностинаучногопознания:развитиянауки иобщественной практики,основанногонадиало- ге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира; 
осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, в том числе по русскому языку, индивидуально и в группе. 

Впроцесседостиженияличностныхрезультатовосвоенияобучающимисяпрограммыпорусскомуязыку у 

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, использовать 

языковые средства для выражения своего состояния, видеть направление развития собственной эмоциональной 

сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, 

способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным изменениям, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать эмоциональное состояние 
других людей и учитывать его при осуществлении коммуникации; 

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношениясдругимилюдьми,заботитьсяо них, 

проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учётом собственного речевого и читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познаватель- 

ных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиедлясравнения,классификациииобобщения 

языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных функциональных разновидностей языка, 

функционально- смысловых типов, жанров; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияязыковыхявлений,данныхвнаблюдении; 
разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов; 

вноситькоррективывдеятельность,оцениватьрискиисоответствиерезультатовцелям; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

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

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом собственного речевого и 

читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть позна- 

вательных универсальных учебных действий: 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе в контексте 

изученияучебногопредмета«Русскийязык»,способностьюиготовностьюксамостоятельномупоискуметодов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, в том числе по русскому 

языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов; 

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

общенаучными ключевыми понятиями и методами; 
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ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и разнообразных 

жизненных ситуациях; 

выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и критерии её решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях; давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; уметь 

интегрировать знания из разных предметных областей; уметь переносить знания в практическую область 

жизнедеятельности, освоенные средства и способы действия - в профессиональную среду; 

выдвигатьновыеидеи,оригинальныеподходы,предлагатьальтернативныеспособырешенияпроблем. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных уни- 

версальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из источников разных типов, 
самостоятельноосуществлятьпоиск,анализ,систематизациюиинтерпретациюинформацииразличныхвидови форм 

представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации (презентация, таблица, схема и другие);  

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и морально-этическим 

нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 
владетьнавыкамизащитыличнойинформации,соблюдатьтребованияинформационнойбезопасности. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативныхуниверсальных учебных 

действий: 

осуществлятькоммуникациювовсехсферахжизни; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия;аргументированновестидиалог; 

развёрнуто,логичноикорректносточкизрениякультурыречиизлагатьсвоёмнение,строить высказывание. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемысучётомимеющихсяресурсов,собственных возможностей и 
предпочтений; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 
делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарезультатывыбора; оценивать 

приобретённый опыт; 

стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знания; постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

даватьоценкуновымситуациям,вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатов 

целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их оснований и результатов; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; принимать себя, понимая свои 

недостатки и достоинства; принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатовдеятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; развивать способность видеть 

мир с позиции другого человека. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать тематику и 

методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива; 
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по их 

достижению: составлять план действий, распределять ролис учётом мненийучастников, обсуждать результаты 

совместной работы; 

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

разработанным критериям; 
предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 



48 
 

 

 

науке. 

Общиесведенияоязыке. 

Иметьпредставлениеоязыкекакзнаковойсистеме,обосновныхфункцияхязыка;олингвистикекак 

 

Опознаватьлексикуснационально-культурнымкомпонентомзначения;лексику,отражающую 

традиционные российские духовно-нравственные ценности в художественных текстах и публицистике; 

объяснять значения данных лексических единиц с помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и других); комментировать фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и 

культуры народа (в рамках изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения народов России, одного из мировых языков (с использованием 

статьи 68 Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О 

государственном языке Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 

«ОязыкахнародовРоссийскойФедерации»). 
Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и характеризовать признаки литературного языка и его 

роль в обществе; использовать эти знания в речевой практике. 

Языкиречь.Культура речи. 
Иметьпредставлениеорусскомязыкекаксистеме,знатьосновныеединицыиуровниязыковойсистемы, 

анализировать языковые единицы разных уровней языковой системы. 

Иметьпредставлениеокультуреречикакразделелингвистики. 

Комментироватьнормативный,коммуникативныйиэтическийаспектыкультурыречи,приводить 

соответствующие примеры. 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной целесообразности, уместности, 
точности, ясности, выразительности, соответствия нормам современного русского литературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, её видах. 

Использоватьсловарирусскогоязыкавучебнойдеятельности. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 

Выполнятьфонетическийанализслова. 
Определятьизобразительно-выразительныесредствафонетикивтексте. 

Анализироватьихарактеризоватьособенностипроизношениябезударныхгласныхзвуков,некоторых согласных, 

сочетаний согласных, некоторых грамматических форм, иноязычных слов. 

Анализироватьихарактеризоватьречевыевысказывания(втомчислесобственные)сточкизрения соблюдения 

орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного русского 

литературного языка. 
Использоватьорфоэпическийсловарь. 

Лексикологияифразеология.Лексическиенормы. 

Выполнять лексический анализ слова. 

Определятьизобразительно-выразительныесредствалексики. 
Анализировать и характеризовать высказывания (в томчисле собственные) с точки зрения соблюдения 

лексических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать лексическиенормы. 

Характеризоватьиоцениватьвысказываниясточкизренияуместностииспользованиястилистически окрашенной 

и эмоционально-экспрессивной лексики. 

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

фразеологический словарь, этимологический словарь. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. 

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Анализироватьихарактеризоватьречевыевысказывания(втомчисле 
собственные)сточкизренияособенностейупотреблениясложносокращённыхслов(аббревиатур). 

Использовать словообразовательный словарь. 

Морфология. Морфологические нормы. 

Выполнятьморфологическийанализслова. 

Определятьособенностиупотреблениявтекстесловразныхчастейречи. 

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

морфологических норм современного русского 

литературногоязыка. 
Соблюдатьморфологическиенормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев употребления имён 

существительных, имён прилагательных, имён числительных, местоимений, глаголов, причастий,деепричастий, 
наречий (в рамках изученного). 

Использоватьсловарьграмматическихтрудностей,справочники. 

Орфография. Основные правила орфографии. 

Иметьпредставлениеопринципахиразделахрусскойорфографии. 

Выполнять орфографический анализ слова. 

Анализироватьихарактеризоватьтекст(втомчислесобственный)сточкизрениясоблюдения 
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орфографическихправилсовременногорусскоголитературногоязыка(врамкахизученного). 

Соблюдать правила орфографии. 

Использоватьорфографическийсловарь. 

Речь. Речевое общение. 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров; 

употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объём устных монологических 

высказываний - не менее 100 слов; объём диалогического высказывания - не менее 7-8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский проект на 

лингвистическую и другие темы; использовать образовательные информационно-коммуникационные 

инструменты и ресурсы для решения учебных задач. 
Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, 

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

Использоватьразличныевидыаудированияичтениявсоответствиискоммуникативнойзадачей,приёмы 

информационно-смысловой переработки прочитанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и 

другие, и прослушанных текстов (объём текста для чтения - 450-500 слов; объём прослушанного или 

прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 

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

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

повседневном общении, интернет-коммуникации. 

Употреблять языковые средствас учётомречевойситуации. 
Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусскоголитературногоязыка. 
Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Текст.Информационно-смысловая переработкатекста. 

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

информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и скрытую 

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

Выявлятьлогико-смысловыеотношениямеждупредложениямивтексте. 

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

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

Использоватьразличныевидыаудированияичтениявсоответствиискоммуникативнойзадачей,приёмы 

информационно-смысловой переработки прочитанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и 

другие, и прослушанных текстов (объём текста для чтения - 450-500 слов; объём прослушанного или 
прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Создаватьвторичныетексты(план,тезисы,конспект,реферат,аннотация,отзыв,рецензияи другие). 

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

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от- 

дельным темам программы по русскому языку: 

Общиесведенияоязыке. 

Иметьпредставлениеобэкологииязыка,опроблемахречевойкультурывсовременномобществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления разговорной и 

просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) употребления иноязычных 

заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в речевом общении и других. 

Язык иречь.Культураречи. Синтаксис.Синтаксическиенормы. 
Выполнятьсинтаксическийанализсловосочетания,простогоисложногопредложения. 

Определятьизобразительно-выразительныесредствасинтаксисарусскогоязыка(врамкахизученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных норм согласования 
сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-падежной формы управляемого слова в 

словосочетании, употребления однородных членов предложения, причастного и деепричастного оборотов (в 

рамках изученного). 

Соблюдатьсинтаксическиенормы. 
Использоватьсловариграмматическихтрудностей,справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Иметьпредставлениеопринципахиразделахрусскойпунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализироватьихарактеризоватьтекстсточкизрениясоблюденияпунктуационныхправил современного 
русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи. 

Иметьпредставлениеофункциональнойстилистикекакразделелингвистики. 
Иметьпредставлениеобосновныхпризнакахразговорнойречи,функциональныхстилей(научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 
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Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных разновидностей 

языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-деловой стили, язык художественной 

литературы). 

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

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

Применятьзнанияофункциональныхразновидностяхязыкавречевойпрактике. 
 

 Литература 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Литература»(базовыйуровень). Всоответствии 

сФГОССООлитератураявляетсяобязательнымпредметомнаданномуровнеобразования.Общеечислочасов, 

рекомендованных для изучения литературы, - 204 часа: в 10 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе -102 

часа (3 часа в неделю). 

Содержаниеобученияв10классе. 

Основные этапы литературного процесса от древнерусской литературы до литературы первой половины 

XIX века: обобщающее повторение («Слово о полку Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Держави- 

на;комедияД.И.Фонвизина«Недоросль»;стихотворенияибалладыВ.А.Жуковского;комедияА.С.Грибоедова 

«Гореотума»;произведенияА.С.Пушкина(стихотворения,романы«ЕвгенийОнегин»и«Капитанскаядочка»); 

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

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

ЛитературавторойполовиныXIXвека. 

А.Н. Островский. Драма «Гроза». 
И.А. Гончаров. Роман «Обломов». 

И.С.Тургенев.Роман«Отцыидети». 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Silentium!», «Не то, что мните вы, 

природа...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать...», «К. 

Б.» («Я встретил вас - и всё былое...») и другие. 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Тройка», «Я не люблю иронии 

твоей...», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Эле- 

гия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...») и другие. 

Поэма«КомунаРусижитьхорошо». 
А.А. Фет. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Одним толчком согнать ладью жи- 

вую...», «Ещё майская ночь», «Вечер»,«Это утро, радость эта...», «Шёпот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Лу- 

ной был полон сад. Лежали...» и другие. 

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

Например, главы «О корени происхождения глуповцев», «Опись градоначальникам», «Органчик», «Подтвер- 
ждение покаяния» и другие. 

Ф.М.Достоевский.Роман«Преступлениеинаказание». 

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

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

странник», «Однодум» и другие. 

А.П.Чехов.Рассказы(неменеетрёхповыбору).Например,«Студент»,«Ионыч»,«Дамассобачкой», 

«Человеквфутляре»идругие. 

Комедия«Вишнёвый сад». 

ЛитературнаякритикавторойполовиныXIXвека. 
СтатьиН.А.Добролюбова«Лучсветавтёмномцарстве»,«Чтотакоеобломовщина?»,Д.И.Писарева 

«Базаров»идругих(неменеедвухстатейповыборувсоответствиисизучаемымхудожественным произведением). 

ЛитературанародовРоссии. 

Стихотворения(неменееодногоповыбору).Например,Г.Тукая,К.Хетагуроваидругих. 

Зарубежная литература. 
ЗарубежнаяпрозавторойполовиныXIXвека(неменееодногопроизведенияповыбору).Например,про- изведения 

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

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

ру). Например, стихотворения А. Рембо, Бодлера и других. 

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

мер, пьесы Г. Гауптмана «Перед восходом солнца», Г. Ибсена «Кукольный дом» и другие. 

Содержаниеобученияв11классе. 

ЛитератураконцаXIX-началаXXвека. 

А.И.Куприн.Рассказыиповести(однопроизведениеповыбору).Например,«Гранатовыйбраслет», 

«Олеся»идругие. 

Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «Иуда Искариот», «Боль- 
шой шлем» и другие. 

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

другие. 

Пьеса«На дне». 

СтихотворенияпоэтовСеребряноговека(неменеедвухстихотворенийодногопоэтаповыбору).Напри- 
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мер,стихотворенияК.Д.Бальмонта,М.А.Волошина,Н.С.Гумилёваидругие. 

ЛитератураXXвека. 

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

подин из Сан-Франциско» и другие. 

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

фонарь,аптека...»,«Рекараскинулась.Течёт,груститлениво...»(изцикла«На поле Куликовом»),«Нажелезной 

дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...»,«О, весна, без конца и без краю...», «О, яхочу безумно жить...» и 

другие. 

Поэма«Двенадцать». 

В.В.Маяковский.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например,«Авымоглибы?»,«Нате!»,«По- 

слушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне Яковлевой» и другие. 

Поэма«Облаковштанах». 
С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Гой ты, Русь, моя родная...», «Пись- 

моматери»,«СобакеКачалова»,«Спитковыль.Равнинадорогая...»,«Шаганэтымоя,Шаганэ...»,«Нежалею,не зову, 

не плачу...», «Я последний поэт деревни...», «Русь Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...» и другие. 

О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя страны...» и 

другие. 

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

рано...», «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Идёшь, на меня похожий...», «Мне нравится, что вы 

больны не мной...», «Тоска по родине! Давно...», «Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Красною 
кистью...» (из цикла «Стихи о Москве») и другие. 

А.А.Ахматова.Стихотворения(неменее трёх повыбору).Например,«Песняпоследнейвстречи»,«Сжа- ла 

руки под тёмной вуалью...», «Смуглый отрок бродил по аллеям...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Не с 

теми я, кто бросил землю...», «Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля» и другие. 

Поэма«Реквием». 
Н.А.Островский.Роман«Какзакаляласьсталь»(избранныеглавы). 

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

М.А.Булгаков.Романы«Белаягвардия»,«МастериМаргарита»(одинроманповыбору). 

А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «В прекрасном и ярост- 

ном мире», «Котлован», «Возвращение» и другие. 

А.Т.Твардовский.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например,«Всясутьводном-единственном 
завете...», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом...»), «Я знаю, никакой моей вины...», «Дробится 

рваный цоколь монумента...» и другие. 

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

ру).Например,В.П.Астафьев«Пастухипастушка»;Ю.В.Бондарев«Горячийснег»;В.В.Быков«Обелиск», 

«Сотников», «Альпийская баллада»; Б.Л. Васильев «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра бы- 

лавойна»;К.Д.Воробьёв«УбитыподМосквой»,«Этомы,Господи!»;В.Л.Кондратьев«Сашка»;В.П.Некрасов 

«ВокопахСталинграда»;Е.И.Носов«Красноевинопобеды»,«Шопен,сонатаномердва»;С.С.Смирнов 
«Брестскаякрепость»идругие. 

А.А.Фадеев«Молодаягвардия». 

В.О.Богомолов«Вавгустесорокчетвёртого». 

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

поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского, Ю.Д. Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. Са- 

мойлова, К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других. 

ДраматургияоВеликойОтечественнойвойне.Пьесы(однопроизведениеповыбору).Например,В.С.Ро- зов 

«Вечно живые» и другие. 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Февраль. Достать чернил и пла- 

кать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти...», «Снег идёт», «Любить иных - тяжёлый 
крест...», «Быть знаменитым некрасиво...», «Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь» и другие. 

А.И.Солженицын.Произведения«ОдинденьИванаДенисовича»,«АрхипелагГУЛАГ»(фрагментыкни- ги 

по выбору, например, глава «Поэзия под плитой, правда под камнем» и другие). 

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

стер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и другие. 

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

помни», «Прощание с Матёрой» и другие. 

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

на!..», «В горнице моей светло...», «Привет, Россия...», «Русский огонёк», «Л буду скакать по холмам задремав- 

шей отчизны...» и другие. 

И.А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «На смерть Жукова», «Осенний 
крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Нистраны, нипогоста...»), «На столетие Анны Ахматовой», «Рожде- 

ственский романс», «Я входил вместо дикого зверя в клетку...» и другие. 

Проза второй половины XX - начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по одному произведению не 

менее чем трёх прозаиков по выбору). Например,Ф.А.Абрамов («Братья и сёстры» (фрагменты из романа), по- 

весть «Пелагея» и другие); Ч.Т. Айтматов (повести «Пегий пёс, бегущий краем моря», «Белый пароход» и дру- 
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гие); В.И. Белов (рассказы «На родине», «За тремя волоками», «Бобришный угор» и другие); Г.Н. Владимов 

(«Верный Руслан»); Ф.А. Искандер (романв рассказах«Сандро изЧегема»(фрагменты), философская сказка 

«Кролики и удавы» и другие); Ю.П. Казаков (рассказы «Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты горько 

плакал» и другие); В.О. Пелевин (роман «Жизнь насекомых» и другие); Захар Прилепин (рассказ «Белый квад- 

рат» идругие); А.Н. иБ.Н. Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и другие); Ю.В. Трифонов (повести«Об- 

мен»,«Другаяжизнь»,«Домнанабережной»идругие);В.Т.Шаламов(«Колымскиерассказы»,например, 

«Одиночныйзамер»,«Инжектор»,«Записьмом»идругие)идругие. 
Поэзия второй половины XX - начала XXI века. Стихотворения по одному произведению не менее чем 

двух поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, 

Н.А.Заболоцкого,Т.Ю.Кибирова,Ю.П.Кузнецова,А.С.Кушнера,Л.Н.Мартынова,Б.Ш.Окуджавы,Р.И.Рож- 
дественского, А.А. Тарковского, О.Г. Чухонцева и других. 

ДраматургиявторойполовиныXX-началаXXIвека.Пьесы(произведениеодногоиздраматурговповы- 

бору).Например, А.Н. Арбузов «Иркутская история»; А.В. Вампилов «Старший сын»; К.В. Драгунская «Рыжая 

пьеса» и другие. 

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

Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер каслания» и другие; стихотворения Г. Айги, Р. 

Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и других. 

Зарубежная литература. 

ЗарубежнаяпрозаXXвека(неменееодногопроизведенияповыбору).Например,произведенияР. 

Брэдбери«451градуспоФаренгейту»;А.Камю«Посторонний»;Ф.Кафки«Превращение»;Д.Оруэлла«1984»; 

Э.М. Ремарка «На западном фронте без перемен», «Три товарища»; Д. Сэлинджера «Над пропастью во 

ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; О. Хаксли «О дивный новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и 
других. 

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

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

ЗарубежнаядраматургияXXвека(неменееодногопроизведенияповыбору).Например,пьесыБ.Брехта 
«МамашаКуражиеё дети»;М.Метерлинка«Синяяптица»;О.Уайльда«Идеальныймуж»;Т.Уильямса«Трам- вай 

«Желание»; Б. Шоу «Пигмалион» и других. 

Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего 

образования. 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего образования 

достигаются в единстве учебной ивоспитательнойдеятельностив соответствиис традиционнымироссийскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами пове- 

дения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 
позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Ге- 

роевОтечества,законуиправопорядку,человекутрудаистаршемупоколению,взаимногоуважения,бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде. 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважениезаконаиправопорядка; 
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, демократических, 

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

произведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовностьвестисовместнуюдеятельность,втом числе врамкахшкольного литературного образования, в 

интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствиисихфункциямииназначением; 

готовность к гуманитарной деятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 

края, народов России в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур 

народов России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в литературе, а также достижениямРоссии 

в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым в художественных произведениях; 

идейная убеждённость, готовность к служению изащите Отечества, ответственность за егосудьбу,в том 

числе воспитанные на примерах из литературы. 

3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского народа; сформи- 

рованностьнравственногосознания,этическогоповедения;способностьоцениватьситуацию,втомчислепред- 
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ставленную 

в литературном произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально- 

нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей художественной литературы; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том числе с использованием 

литературных произведений; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научногоитехническоготворчества,спорта, труда, 

общественных отношений; 

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

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

культурных традиций и устного народного творчества; 

готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремлениепроявлятькачестватворческой личности, в 

том числе при выполнении творческих работ по литературе; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотношенияксвоемуздоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью; 

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

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

6) трудовоговоспитания: 
готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие,втомчислепричтениипроизведенийо труде 

и тружениках, а также на основе знакомства с профессиональной деятельностью героев отдельных 

литературных произведений; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнятьтакуюдеятельностьвпроцесселитературногообразования; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том числе ориентируясь на поступки 
литературных героев; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованию,кпродуктивнойчитательскойдеятельности на 

протяжении всей жизни; 

7) экологическоговоспитания: 
сформированностьэкологическойкультуры,пониманиевлияниясоциально-экономическихпроцессовна 

состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем, 

представленных в художественной литературе; 

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

развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных героев; 

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

литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе представленной в 

произведениях русской, зарубежной литературы и литературы народов России; 

8) ценностинаучногопознания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира с использованием изученных и самостоятельно прочитанных литературных произведений; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе, в том числе 

налитературныетемы. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы среднего общего 

образования,втомчисле литературногообразования,уобучающихсясовершенствуетсяэмоциональныйинтел- лект, 

предполагающий сформированность: 
самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть направления 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, 

способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

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

проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный читательский опыт. 
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В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сфор- 

мированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные дей- 

ствия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познаватель- 

ных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художественном 

произведении, рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, 

художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 

определять целидеятельности, задавать параметры икритерииих достижения;выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при изучении литературных произведений, 

направлений, фактов историко-литературного процесса; 
разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с использованием собственного 

читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть позна- 

вательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе литературного 
материала, навыками разрешения проблем с использованием художественных произведений; способностью и 

готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различныхметодов 

познания; 

осуществлять различные виды деятельности для получения нового знания по литературе, его 

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

учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами современного литературоведения; 

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

учётом собственного читательского опыта; 

выявлять причинно-следственные связииактуализировать задачу приизучении литературных явлений и 

процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 
задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт,втомчислечитательский; 
осуществлятьцеленаправленныйпоискпереносасредствиспособовдействиявпрофессиональную 

среду; 

уметьпереноситьзнания,втомчислеполученныеврезультатечтенияиизучениялитературных 

произведений,впознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, предлагать 

оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных уни- 

версальных учебных действий: 

владеть навыками получения литературной и другой информации из источников разных типов, 

самостоятельноосуществлятьпоиск,анализ,систематизациюиинтерпретациюинформацииразличныхвидови форм 
представления при изучении той или иной темы по литературе; 

создавать текстывразличныхформатахижанрах(сочинение, эссе,доклад,реферат,аннотацияидругие) с 

учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации; 

оцениватьдостоверность,легитимностьлитературнойидругойинформации,еёсоответствиеправовыми 

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; 

владетьнавыкамираспознаванияизащитылитературнойидругойинформации,информационнойбезопасности 
личности. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативныхуниверсальных учебных 

действий: 

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

внеурочнойдеятельности по предмету; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,распознавать 
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предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на примеры из литературных 

произведений; 

владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе на уроках 

литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою точку зрения с 

использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение литературных 

произведений, и жизненных ситуациях; 

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

даватьоценкуновымситуациям,втомчислеизображённымвхудожественнойлитературе; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с использованием читательского 

опыта; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарешение; 

оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; способствовать формированию и 

проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно 
повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как части регуля- 

тивных универсальных учебных действий: 

даватьоценкуновымситуациям,вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатов 

целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии; 

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

оцениватьрискиисвоевременноприниматьрешенияпоихснижению;приниматьсебя,понимаясвои 

недостатки идостоинства; принимать мотивы иаргументы других прианализе результатовдеятельности, втом 

числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, 

поставленных в художественных произведениях; 

признаватьсвоёправоиправодругихнаошибкувдискуссияхналитературныетемы; 
развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека,используязнанияполитературе. У 

обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке и во внеурочной 

деятельности по литературе; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого 

члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

достижению: составлять план действий, распределять ролис учётом мненийучастников, обсуждать результаты 

совместной работы на уроках литературы и во внеурочной деятельности по предмету;  

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

критериям; 

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

оригинальности, практической значимости; 

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

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего образова- 

ния должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поколений; 

включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры, сформированность ценностного 

отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознаниевзаимосвязимеждуязыковым,литературным,интеллектуальным,духовно-нравственным 

развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и других 

культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через него - к традиционным ценностям и 

сокровищам мировой культуры; 

4) знаниесодержания,понимание ключевыхпроблем иосознание историко-культурногоинравствен- но-
ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и современной литературы, в том 

числе литературы народов России: пьеса А.Н. Островского «Гроза»; роман И.А. Гончарова «Обломов»; ро- ман 

И.С. Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма «Кому на 

Русижитьхорошо»Н.А.Некрасова;романМ.Е.Салтыкова-Щедрина«Историяодногогорода»(избранныегла- вы); 

роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»; роман Л.Н. Толстого «Война и мир»; одно произ- 

ведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса «Вишнёвый сад» А.П. Чехова; рассказы и пьеса «На дне» М. Горького; 

рассказыИ.А.БунинаиА.И.Куприна;стихотворенияипоэма«Двенадцать»А.А.Блока;стихотворенияипоэма 

«Облаковштанах»В.В.Маяковского;стихотворенияС.А.Есенина,О.Э.Мандельштама,М.И.Цветаевой;сти- 
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хотворения и поэма «Реквием» А. Ахматовой; роман Н.А. Островского «Как закалялась сталь» (избранные гла- 

вы);романМ.А.Шолохова«ТихийДон»(избранныеглавы);романМ.А.Булгакова«МастериМаргарита» (или 

«Белая гвардия»); роман А.А. Фадеева «Молодая гвардия»; роман В.О. Богомолова «В августе сорок четвёрто- 

го», одно произведение А.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Сол- 

женицына«ОдинденьИванаДенисовича»;произведениялитературывторойполовиныXX -XXIвека:неменее двух 

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

сильева, К.Д.Воробьёва, Ф.А.Искандера,В.Л.Кондратьева, В.Г.Распутина, В.М. Шукшинаидругих);неменее 

двухпоэтовповыбору(втомчислеИ.А.Бродского,А.А.Вознесенского,В.С.Высоцкого,Е.А.Евтушенко,Н.А. 

Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и другие); пьеса одного из 

драматургов по выбору (в том числе А.И. Арбузова, А.В. Вампилова, В.С. Розова и других); не менее двух про- 
изведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Д. Оруэлла, Э. М. 

Ремарка, Э. Хемингуэя, Д. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. 

Шоу идругие); не менее одного произведенияиз литератур народовРоссии(втомчисле произведенияГ. Айги, 

Р.Гамзатова,М.Джалиля,М.Карима,Д.Кугультинова,К.Кулиева,Ю.Рытхэу,Г.Тукая,К.Хетагурова,Ю.Ше- сталова 

и других); 

5) сформированностьуменийопределятьиучитыватьисторико-культурныйконтекстиконтексттвор- 

чества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их связь с современностью;  

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

выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях, 

участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознаниехудожественнойкартиныжизни,созданнойавторомвлитературномпроизведении,ведин- стве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

8) сформированностьуменийвыразительно(сучётоминдивидуальныхособенностейобучающихся)чи- 
тать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов в каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве формы и со- 

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

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

вания):конкретно-историческое,общечеловеческоеинациональноевтворчествеписателя;традицияиноватор- 

ство;авторскийзамыселиеговоплощение;художественноевремяипространство;мифилитература;историзм, 

народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм, мо- 

дернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; 

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

речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, сил- 

лабо-тоническая),дольник, верлибр;«вечныетемы»и«вечныеобразы»влитературе;взаимосвязьивзаимовли- яние 

национальных литератур; художественный перевод; литературная критика; 
10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с художе- 

ственными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного искусства, о 

языке художественной литературы в его эстетической функции, об изобразительно-выразительных возможно- 

стях русского языка в художественной литературе и умение применять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литератур- 

ных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной форме, информа- 

ционной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания 

отзывов и сочинений различных жанров (объём сочинения - не менее 250 слов); владение умением редактиро- 

вать исовершенствовать собственные письменные высказыванияс учётом норм русского литературного языка; 

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

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыполитературекконцу10классадолжныобеспечи- 

вать: 

1) осознаниепричастностикотечественнымтрадициямиисторическойпреемственностипоколенийна 

основеустановлениясвязейлитературысфактамисоциальнойжизни,идеологическимитечениямииособенно- стями 

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

2) пониманиевзаимосвязеймеждуязыковым,литературным,интеллектуальным,духовно-нравственным 

развитием личности в контексте осмысления произведений литературной классики и собственного интеллекту- 

ально- нравственного роста; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и других 

культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение внимательно читать, понимать и самостоятельно 

интерпретировать художественный текст; 

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

ценностного взаимовлияния произведений русской и зарубежной классической литературы, а также литератур 
народов России (вторая половина XIX века); 

5) сформированностьуменийопределятьиучитыватьисторико-культурныйконтекстиконтексттворче- ства 

писателя в процессе анализа художественных 

текстов, выявлять связь литературных произведений второй половины XIX века со временем написания, 

с современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

литературных произведений; 
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6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века образы, темы, идеи, 

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных выска- 

зываниях;участвоватьвдискуссииналитературныетемы;иметьустойчивыенавыкиустнойиписьменнойречи в 

процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) осмыслениехудожественнойкартиныжизни,созданнойавтором 
влитературном произведении, вединствеэмоциональноголичностного восприятия иинтеллектуального 

понимания;умениеэмоциональнооткликатьсянапрочитанное,выражатьличноеотношениекнему,передавать 
читательские впечатления; 

8) сформированностьуменийвыразительно(сучётоминдивидуальныхособенностейобучающихся)чи- 

тать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 
9) овладениеумениямианализаиинтерпретациихудожественныхпроизведенийвединствеформыисо- 

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

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

вания):конкретно-историческое,общечеловеческоеинациональноевтворчествеписателя;традицияиноватор- 

ство;авторскийзамыселиеговоплощение;художественноевремяипространство;мифилитература;историзм, 

народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм; лите- 

ратурныежанры;трагическоеикомическое;психологизм;тематикаипроблематика;авторскаяпозиция;фабула; 

виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихо- 

сложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая); «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная критика; 

10) умениесопоставлять произведениярусскойизарубежнойлитературыисравнивать ихсхудожествен- 
ными интерпретациями в других видах искусств (например, графика, живопись, театр, кино, музыка); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного искусства, о 

языке художественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно-выразительных возможно- 

стях русского языка в произведениях художественной литературы и умение применять их в речевой практике; 

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

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литератур- 

ных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной формах, инфор- 

мационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также 

сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать соб- 

ственные письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

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

пользовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыполитературекконцу11классадолжныобеспечи- 

вать: 

1) осознаниечувствапричастностикотечественнымтрадициямиосознаниеисторическойпреемствен- 

ности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры через умение 

соотноситьхудожественнуюлитературуконцаXIX -началаXXIвекасфактамиобщественнойжизниикульту- ры; 

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; воспитание ценностного отно- 

шения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

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

развитием личности в контексте осмысления произведений русской, зарубежной литературы и литератур наро- 

дов России и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

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

кровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и места русской литературы в мировом куль- 

турном процессе; 
4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной литературы, 

литературнародовРоссии(конецXIX-началоXXIвека)исовременнойлитературы,ихисторико-культурногои 

нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой литературы; 

5) сформированностьуменийопределятьиучитыватьисторико-культурныйконтекстиконтексттворче- ства 

писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных произведений конца XIX-

XXI века со временем написания, с современностью и традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые 

проблемы русской литературы; 

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

выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; уча- 

стие в дискуссии на литературные темы; свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения и 

обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

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

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обучающихся) чи- 

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

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных произведений в 

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

ста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на уровне ос- 

новногообщегообразования):конкретно-историческое,общечеловеческоеинациональноевтворчествеписате- ля; 

традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф 
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и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: 

романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; траги- 

ческоеикомическое;психологизм;тематикаипроблематика;авторскаяпозиция;фабула;видытроповифигуры речи; 

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

силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаи- 

мосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная критика; 

10) умениесамостоятельносопоставлятьпроизведениярусскойизарубежнойлитературыисравниватьих с 

художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и дру- 

гие); 

11) сформированностьпредставленийолитературномпроизведениикакявлениисловесногоискусства,о 

языке художественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно-выразительных возможно- 

стях русского языка в произведениях художественной литературы и умение применять их в речевой практике;  
12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литератур- 

ных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной формах, инфор- 

мационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также 

сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать соб- 

ственные письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

13) умениесамостоятельноработатьсразнымиинформационнымиисточниками,втомчислевмедиапро- 

странстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

 

 Иностранныйязык 
Федеральная рабочая программа по английскому языку (базовый уровень). «Иностранный язык» 

входит в предметную область «Иностранные языки» наряду с предметом «Второй иностранный язык», изуче- 

ние которого происходит при наличии потребности у обучающихся и при условии, что у образовательной орга- 

низации имеется достаточная кадровая, техническая и материальная обеспеченность, позволяющая достигнуть 

предметных результатов, заявленных в ФГОС СОО. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) языка - 204 часа: в 10 

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

Требованиякпредметным результатам длясреднего общего образованияконстатируютнеобходимостьк 

окончанию11классавладенияумениемобщатьсянаиностранном(английском)языкевразныхформах(устнои 

письменно, непосредственно и опосредованно, в том числе через Интернет) на пороговом уровне. 

Базовый (пороговый) уровень усвоения учебного предмета «Иностранный (английский) язык» ориенти- 

рован на создание общеобразовательной и общекультурной подготовки, на формирование целостных представ- 

лений обучающихся о мире, об общечеловеческих ценностях, о важности общения с целью достижения взаи- 

мопонимания в целом и о языке как средстве межличностного и межкультурного общения в частности. Дости- 
жение порогового уровня владения иностранным (английским) языком позволяет выпускникам российской 

школыиспользоватьегодляобщениявустнойиписьменнойформекаксносителямиизучаемогоиностранного 

(английского) языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство обще- 

ния. Кроме того, пороговый уровень владения иностранным (английским) языком позволяет использовать ино- 

странный (английский) язык как средство для поиска, получения и обработки информации из иноязычных ис- 

точников в образовательных и самообразовательных целях, использовать словари и справочники на иностран- 

ном языке, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме. 

Содержаниеобученияв10классе. 

Коммуникативныеумения. 
Развитие умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды 

речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения всемье, с друзьямиизнакомыми. Конфликтные 

ситуации, их предупреждение и разрешение. 

Внешностьихарактеристикачеловека,литературногоперсонажа. 

Здоровыйобразжизниизаботаоздоровье:режимтрудаиотдыха,спорт,сбалансированноепитание, посещение 

врача. Отказ от вредных привычек. 

Школьноеобразование,школьнаяжизнь,школьныепраздники.Перепискасзарубежнымисверстниками. 

Взаимоотношениявшколе.Проблемыирешения.Праваиобязанностиобучающегося. 

Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии (возможности продолжения образования в 

высшей школе, в профессиональном колледже, выбор рабочей специальности, подработка для обучающегося). 

Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: чтение, кино, театр, музыка, музеи, Интернет, 

компьютерные игры. Любовь и дружба. 
Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги.Молодёжная 

мода. 

Туризм.Видыотдыха.ПутешествияпоРоссииизарубежнымстранам. 

Проблемыэкологии.Защитаокружающейсреды.Стихийныебедствия. 

Условия проживания в городской/сельской местности. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства связи (мобильные телефоны, 

смартфоны, планшеты, компьютеры). 

Роднаястранаистрана/страныизучаемогоязыка:географическоеположение,столица,крупныегорода, 
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регионы,системаобразования,достопримечательности, 

культурные особенности (национальные и популярные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в науку и мировую 

культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, путешественники, 

спортсмены, актёры и другие. 

Говорение. 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных на уровне 

среднего общего образования, а именно умений вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог, 
включающий разные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать, 

выражать согласие/отказ, выражать благодарность, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо 

реагировать на поздравление; 

диалог-побуждениекдействию:обращатьсяспросьбой,вежливосоглашаться/несоглашатьсявыполнить 

просьбу, давать совет и принимать/ не принимать совет, приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, выражать своё 

отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её; высказывать своё 

согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную оценку 

обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и другие). 
Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях неофициального и 

официальногообщенияврамкахтематическогосодержанияречи10классасиспользованиемречевыхситуаций и/или 

иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка, при необходимости уточняя и переспрашивая собеседника. 

Объёмдиалога-8репликсостороныкаждогособеседника. 
Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречинабазеумений,сформированныхнауровне среднего 

общего образования: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных 

типов речи: 
описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),характеристика(чертыхарактерареального 

человека или литературного персонажа); 

повествование/сообщение; 

рассуждение; 

пересказ среднего содержания, прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения к 

событиям и фактам, изложенным в тексте; 

устноепредставление(презентация)результатоввыполненнойпроектнойработы. 
Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержания речи 10 класса с 

использованием ключевы слов, плана и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм или без их 

использования. 

Объёммонологическоговысказывания-до14фраз. 

Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных на уровне среднего 

общего образования: понимание на слух аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые 
явления, с использованием языковой и контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их 

содержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:с пониманием среднего содержания,с 

пониманием нужной /интересующей/запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием среднего содержания текста предполагает умение определять основную 

тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от 

второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания среднего содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух 

тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, объявление. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования-до2,5минуты. 

Смысловое чтение. 
Развитие сформированных на уровне среднего общего образования умений читать про себя и понимать с 

использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием среднего содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания текста. 

Чтениеспониманиемсреднегосодержаниятекстапредполагаетумения:определятьтему/основную 
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мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные), понимать структурно-смысловые связи в 

тексте, прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, определять логическую 

последовательностьглавныхфактов,событий,игнорироватьнезнакомыеслова,несущественныедляпонимания 

среднего содержания. 

Чтениеспониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформациипредполагаетумениенаходить в 

прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной 

(неявной) форме, оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения 
коммуникативной задачи. 

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его 

информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий. 
Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и другие) и понимание представленной в них 

информации. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, памятка, 

электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Объёмтекста/текстовдлячтения-500-700слов. 

Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровне среднего общего 

образования: 

заполнениеанкетиформуляроввсоответствииснормами,принятымивстране/странахизучаемого 
языка; 

написаниерезюме(CV)ссообщениемосновныхсведенийосебевсоответствииснормами,принятымив 

стране/странахизучаемогоязыка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, объём сообщения - до 130 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения и другие) на основе плана, 

иллюстрации, таблицы, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца, 

объём письменного высказывания - до 150 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания, прочитанного/прослушанного текста или 

дополнение информации в таблице; 

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том числе в форме 

презентации, объём - до 150 слов. 

Языковые знанияи навыки. 
Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно- 

популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объём текста для чтения вслух - до 140 слов. 

Орфографияипунктуация. 
Правильноенаписаниеизученныхслов. 
Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при перечислении, 

обращенииипривыделениивводныхслов,апострофа,точки,вопросительного,восклицательногознакавконце 

предложения, отсутствие точки после заголовка. 

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами изучаемого языка: 

использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, заключение прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личного характера в соответствии с 

нормамиречевогоэтикета,принятымивстране/странахизучаемогоязыка:постановказапятойпослеобращения и 

завершающей фразы, точки после выражения надежды на дальнейший контакт, отсутствие точки после 

подписи. 

Лексическаясторонаречи. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, в том числе 

многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи 10 класса, с соблюдением 

существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём - 1300 лексических единицдля продуктивного использования(включая1200 лексических единиц, 

изученных ранее) и 1400 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1300 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 
аффиксация: 

образованиеглаголовприпомощипрефиксовdis-,mis-,re-,over-,under-исуффикса-ise/-ize; 

образованиеимёнсуществительныхприпомощипрефиксовun-,in-/im-исуффиксов-ance/-ence,-er/-or,- 
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ing,-ist,-ity,-ment,-ness,-sion/-tion,-ship; 

образованиеимёнприлагательныхприпомощипрефиксовun-,in-/im-,inter-,non-исуффиксов-able/-ible, 

-al,-ed,-ese,-fill,-ian/-an,-ing,-ish,-ive,-less,-ly,-ous,-y; 

образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im- и суффикса -1у; образование числительных при 

помощи суффиксов -teen, -ty, -th; словосложение: 

образованиесложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновсуществительных(football); 
образование сложныхсуществительных путём соединения основы прилагательного с основой 

существительного (blackboard); 

образованиесложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновсуществительныхспредлогом(father-in- 

law); 
образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновыприлагательного/числительногос 

основойсуществительногосдобавлениемсуффикса-ed(blue-eyed,eight-legged); 

образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой причастия I 

(nice-looking); 

конверсия: 
образованиеимёнсуществительныхотнеопределённойформыглаголов(torun-arun); 

образование имён существительных от имён прилагательных (rich people - the rich); 

образование глаголов от имён существительных (a hand - to hand); 

образованиеглаголовотимёнприлагательных(cool-tocool). 

Имена прилагательные на -ed и -ing (excited - exciting). 
Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее 

частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного 

высказывания. 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year.). 

Предложения с начальным It. 

ПредложениясначальнымThere+tobe. 

Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, to seem, to feel 

(He looks/seems/feels happy.). 
Предложения со сложным дополнением - Complex Object (I want you to help me. I saw her 

cross/crossingthe road. I want to have my hair cut.). 

Сложносочинённыепредложенияссочинительнымисоюзамиand,but,or. 
Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиbecause,if,when,where,what,why, 

how. 

that. 

Сложноподчинённые предложения с определительнымипридаточнымис союзнымисловами who, which, 

Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, whenever. 

Условныепредложениясглаголамивизъявительномнаклонении(Conditional0,Conditional1)ис 
глаголамивсослагательномнаклонении(ConditionalII). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительныйвопросы 

в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect 

Continuous Tense). 

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и 

прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения. 

Модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени. 

Предложениясконструкциямиas...as,notso...as,both...and...,either...or,neither...nor. 

Предложения с I wish... 

Конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoingsmth. 
Конструкции с глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и to stop to 

do smth). 

Конструкция It takes me ... to do smth. 

Конструкцияusedto+инфинитивглагола. 

Конструкцииbe/getusedtosmth,be/getusedtodoingsmth. 
КонструкцииIprefer,I’dprefer,I’dratherprefer,выражающиепредпочтение,атакжеконструкцииI’d rather, You’d 

better. 

Подлежащее,выраженноесобирательнымсуществительным(family,police),иегосогласованиесосказуемым. 

Глаголы(правильныеинеправильные)ввидовременныхформахдействительногозалогав 
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изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, Present/Past Perfect 

Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формах 

страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive). 

Конструкцияtobegoingto,формыFutureSimpleTenseиPresentContinuousTenseдлявыражения будущего действия. 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, shall, would, 

will, need). 

Неличныеформыглагола-инфинитив,герундий,причастие(Participle1иParticipleII),причастияв функции 

определения (Participle I - a playing child, Participle II - a written text). 

Определённый,неопределённыйинулевойартикли. 
Именасуществительныевомножественномчисле,образованныхпоправилу,иисключения. 
Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа. 

Притяжательныйпадежимёнсуществительных. 

Именаприлагательныеинаречиявположительной,сравнительнойипревосходнойстепенях,образованные 

по правилу, и исключения. 

Порядокследованиянесколькихприлагательных(мнение-размер-возраст-цвет-происхождение). Слова, 

выражающие количество (many/much, little/a little, few/а few, a lot of). 

Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения (в том числев 

абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные местоимения, неопределённые местоименияи 

их производные, отрицательные местоимения попе, по и производные последнего (nobody, nothing и другие). 

Количественныеипорядковыечислительные. 
Предлогиместа,времени,направления,предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге. 
Социокультурные знания и умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о национально- 

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и основных социокультурных 

элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в рамках тематического содержания 10 

класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой 

лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка при изучении тем: государственное 

устройство, система образования, страницы истории, национальные и популярные праздники, проведение 

досуга, этикетные особенности общения, традиции в кулинарии и другие. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии страны/стран, 

говорящих на английском языке. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их учётом. 

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого языка 
(культурныеявленияисобытия,достопримечательности,выдающиесялюди:государственныедеятели,учёные, 

писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты, спортсмены, актёры и другие). 

Компенсаторныеумения. 
Овладениекомпенсаторнымиумениями,позволяющимивслучаесбоякоммуникации,атакжевусловиях 

дефицита языковых средств использовать различные приёмы переработки информации: при говорении - 

переспрос, при говорении и письме - описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании - языковую и 

контекстуальную догадку. 

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания среднего 

содержания, прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Содержаниеобученияв11классе. 

Коммуникативныеумения. 

Совершенствованиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеи продуктивные виды 

речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения всемье, с друзьямиизнакомыми. Конфликтные 

ситуации, их предупреждение и разрешение. 

Внешностьихарактеристикачеловека,литературногоперсонажа. 

Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

посещение врача. Отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками. Взаимоотношения в 

школе. Проблемы и решения. Подготовка к выпускным экзаменам. Выбор профессии. Альтернативы в 

продолжении образования. 

Местоиностранногоязыкавповседневнойжизниипрофессиональнойдеятельностивсовременном 
мире. 

Молодёжьвсовременномобществе.Ценностныеориентиры.Участиемолодёживжизниобщества. 

Досугмолодёжи:увлеченияиинтересы.Любовьидружба. 
Рольспортавсовременнойжизни:видыспорта,экстремальныйспорт,спортивныесоревнования,Олимпийские 

игры. 

Туризм.Видыотдыха.Экотуризм.ПутешествияпоРоссииизарубежнымстранам. 

Вселеннаяичеловек.Природа.Проблемыэкологии.Защитаокружающейсреды.Проживаниев 

городской/сельской местности. 
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Техническийпрогресс:перспективыипоследствия.Современныесредстваинформацииикоммуникации 

(пресса, телевидение, Интернет, социальные сети и другие). Интернет-безопасность. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, столица, крупные города, 

регионы, система образования, достопримечательности, культурные особенности (национальные и популярные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: государственные деятели, учёные, 

писатели, поэты, художники, композиторы, путешественники, спортсмены, актёры и другие. 

Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные виды диалога 

(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог - расспрос, диалог-обмен мнениями, 

комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать, 
вежливо выражать согласие/отказ, выражать благодарность, поздравлять с праздником, выражать пожелания и 

вежливо реагировать на поздравление; 

диалог-побуждениекдействию:обращатьсяспросьбой,вежливосоглашаться/несоглашатьсявыполнить 

просьбу, давать совет и принимать/ не принимать совет, приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, выражать своё 

отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот, брать/давать интервью; 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её, высказывать своё 

согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную оценку 

обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и другие). 
Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях неофициального и 

официальногообщенияврамкахтематическогосодержанияречи11классасиспользованиемречевыхситуаций и/или 

иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка, при необходимости уточняя и переспрашивая собеседника. 

Объёмдиалога-до9репликсостороныкаждогособеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных 

типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика (черты характера 

реального человека или литературного персонажа); 

повествование/сообщение; 

рассуждение; 
пересказсреднегосодержания,прочитанного/прослушанноготекстабезопорынаключевыеслова,план с 

выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

устноепредставление(презентация)результатоввыполненнойпроектнойработы. 
Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержания речи с 

использованиемключевыхслов,плана и/илииллюстраций,фотографий,таблиц,диаграмм,графикови(или)без их 

использования. 

Объёммонологическоговысказывания-14-15фраз. 

Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентичных текстов, содержащих 

отдельныенеизученныеязыковыеявления,сиспользованиемязыковойиконтекстуальнойдогадки,сразной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием среднего содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием среднего содержания текста предполагает умение определять основную 

тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от 
второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания среднего содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух 

тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, объявление. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать пороговому уровню (В1 - 

пороговый уровень по общеевропейской шкале). 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования-до2,5минуты. 

Смысловое чтение. 
Развитие умений читать про себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки 

аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием среднего содержания, с пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой информации, с 

полным пониманием содержания текста. 

Чтениеспониманиемсреднегосодержаниятекстапредполагаетумения:определятьтему/основную 
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мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные), понимать структурно-смысловые связи в 

тексте, прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, определять логическую 

последовательностьглавныхфактов,событий,игнорироватьнезнакомыеслова,несущественныедляпонимания 

среднего содержания. 

Чтениеспониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформациипредполагаетумениенаходить 

прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную вэксплицитной (явной) иимплицитной 

форме (неявной) форме, оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения 
коммуникативной задачи. 

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его 

информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий. 
Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и других) и понимание представленной в них 

информации. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, памятка, 

инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать пороговому уровню (В1 - пороговый 

уровень по общеевропейской шкале). 

Объёмтекста/текстовдлячтения-до600-800слов. 

Письменная речь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 
заполнениеанкетиформуляроввсоответствииснормами,принятымивстране/странахизучаемого 

языка; 

написаниерезюме(CV)ссообщениемосновныхсведенийосебевсоответствииснормами,принятымив 

стране/странахизучаемогоязыка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, объём сообщения - до 140 слов; 

созданиенебольшогописьменного высказывания(рассказа,сочинения,статьиидругие)наосновеплана, 

иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы, и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием 

образца, объем письменного высказывания - до 180 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/ прослушанного текста или 

дополнение информации в таблице; 

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том числе в форме 

презентации, объём - до 180 слов. 
Языковые знанияи навыки. 

Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно- 

популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объём текста для чтения вслух - до 150 слов. 

Орфографияипунктуация. 
Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при перечислении, 

обращенииипривыделениивводныхслов,апострофа,точки,вопросительного,восклицательногознакавконце 

предложения, отсутствие точки после заголовка. 

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами изучаемого языка: 

использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, заключение прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера: постановка запятой после 

обращения и завершающей фразы, точки после выражения надежды на дальнейший контакт, отсутствие точки 

после подписи. 

Лексическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, в том числе 

многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи), 
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём - 1400 лексических единицдля продуктивного использования(включая1300 лексических единиц, 

изученных ранее) и 1500 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1400 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 
аффиксация: 

образованиеглаголовприпомощипрефиксовdis-,mis-,re-,over-,under-исуффиксов-ise/-ize,-en; 
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образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов -ance/-ence, - 

er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; 

образованиеимёнприлагательныхприпомощипрефиксовun-,in-/im-,il-/ir-,inter-,non-,post-,pre-и суффиксов -

able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 

образованиенаречийприпомощипрефиксовun-,in-/im-,il-/ir-исуффикса-ly; 

образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; 

словосложение: 

образованиесложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновсуществительных(football); 

образованиесложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновыприлагательногососновой существительного 

(blue-bell); 

образованиесложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновсуществительныхспредлогом(father-in- 
law); 

образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновыприлагательного/числительногос 

основойсуществительногосдобавлениемсуффикса-ed(blue-eyed,eight-legged); 

образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved); 

образованиесложныхприлагательных путём соединения основы прилагательного с основой причастияI 

(nice-looking); 
конверсия: 

образованиеимёнсуществительныхотнеопределённойформыглаголов(torun-arun); 
образование имён существительных от прилагательных (rich people - the rich); 

образование глаголов от имён существительных (a hand - to hand); 

образованиеглаголовотимёнприлагательных(cool-tocool). 

Имена прилагательные на -ed и -ing (excited - exciting). 

Многозначныелексическиеединицы.Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова.Наиболеечастотные 

фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного 

высказывания. 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречиизученныхморфологическихформисинтаксиче

ских конструкций английского языка. 
Различныекоммуникативные типыпредложений: повествовательные(утвердительные,отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный,разделительныйвопросы),побудительные(вутвердительнойиотрицательнойформе). 

Нераспространённыеираспространённыепростыепредложения,втомчислеснесколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year.). 

Предложения с начальным It. 

ПредложениясначальнымThere+tobe. 

Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, to seem, to feel 

(He looks/seems/feels happy.). 

Предложениясосложнымподлежащим-ComplexSubject. 
Предложения со сложным дополнением - Complex Object (I want you to help me. I saw her 

cross/crossingthe road. I want to have my hair cut.). 

Сложносочинённыепредложенияссочинительнымисоюзамиand,but,or. 

Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиbecause,if,when,where,what,why, 

how. 

that. 
Сложноподчинённые предложения с определительнымипридаточнымис союзнымисловами who, which, 

Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, whenever. 

Условныепредложениясглаголамивизъявительномнаклонении(Conditional0,ConditionalI)ис 
глаголамивсослагательномнаклонении(ConditionalII). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительныйвопросы 

в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect 

Continuous Tense). 
Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и 

прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения. 

Модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени. 
Предложениясконструкциямиas...as,notso...as,both...and...,either...or,neither...nor. 

Предложения с I wish... 

Конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoingsmth. 

Конструкции с глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и to stop to 

do smth). 

Конструкция It takes me ... to do smth. 

Конструкцияusedto+инфинитивглагола. 

Конструкцииbe/getusedtosmth,be/getusedtodoingsmth. 

КонструкцииIprefer,I’dprefer,I’dratherprefer,выражающиепредпочтение,атакжеконструкцииI’d rather, You’d 

better. 
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Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его согласование со 

сказуемым. 

Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, Present/Past 

Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формах 

страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive). 

Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для выражения 

будущего действия. 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, shall, would, 

will, need). 

Неличные формы глагола - инфинитив, герундий, причастие (Participle 1 и Participle И), причастия в 

функции определения (Participle 1 - a playing child, Participle II - a written text). 
Определённый,неопределённыйинулевойартикли. 

Именасуществительныевомножественномчисле,образованныхпоправилу,иисключения. 

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа. 

Притяжательныйпадежимёнсуществительных. 

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованных по правилу, и исключения. 

Порядокследованиянесколькихприлагательных(мнение-размер-возраст-цвет-происхождение). 
Слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/а few, a lot of). 

Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения (в том числев 

абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные местоимения, неопределённые местоименияи 

их производные, отрицательные местоимения попе, по и производные последнего (nobody, nothing и другие). 

Количественныеипорядковыечислительные. 
Предлогиместа,времени,направления,предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге. 

Социокультурные знания и умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о национально- 

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и основных социокультурных 

элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в рамках тематического содержания 11 

класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой 

лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка при изучении тем: государственное 

устройство, система образования, страницы истории, национальные и популярные праздники, проведение 

досуга, этикетные особенности общения, традиции в кулинарии и другие. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии страны/стран, 
говорящих на английском языке. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи и использование 

лексико-грамматическихсредствсихучётом. 
Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого языка 

(культурныеявленияисобытия,достопримечательности,выдающиесялюди:государственныедеятели,учёные, 

писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты, спортсмены, актёры и другие). 

Компенсаторныеумения. 

Овладениекомпенсаторнымиумениями,позволяющимивслучаесбоякоммуникации,атакжевусловиях 

дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки информации: при говорении - 

переспрос, при говорении и письме - описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании - языковую и 
контекстуальную догадку. 

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для понимания среднего 

содержания, прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Планируемые результаты освоения программы по английскому языку на уровне среднего общего 

образования. 

Личностные результаты освоения программы по английскому языку на уровне среднего общего образо- 

вания достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традици- 

онными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и само- 

развития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защит- 

ников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоенияобучающимисяпрограммы по английскому языку дляуровнясреднего 

общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформиро- 

ванной 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: 

Врезультате изучения английскогоязыка науровнесреднего общегообразования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 



67 
 

1) гражданского воспитания: 

сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивногоиответственногочленароссийского 

общества; 

осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважениезаконаиправопорядка; 
принятиетрадиционныхнациональных,общечеловеческихгуманистическихидемократическихценносте

й; 

готовностьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии,дискриминациипо социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества,участвоватьв самоуправлении в 

образовательной организации; 

умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствиисихфункциямииназначением; 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 истраны/стран изучаемого языка, достижениям Россииистраны/стран 

изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейнаяубеждённость,готовностькслужениюизащитеОтечества,ответственностьзаегосудьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского народа; сформиро- 

ванность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать ситуацию и принимать осо- 

знанные 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) эстетическоговоспитания: 
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, 

приобщатьсякценностяммировойкультурычерезисточникиинформациинаиностранном(английском)языке, 

ощущать эмоциональное воздействие искусства; 
убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с 

ней представителей других стран; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 

личности; 

5) физического воспитания: 
сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотношенияксвоемуздоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью; 

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 деятельности 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 
выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного (английского) языка; 

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

использованием изучаемого иностранного языка; 

7) экологическоговоспитания: 

сформированностьэкологическойкультуры,пониманиевлияниясоциально-экономическихпроцессовна 

состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

планированиеиосуществлениедействийвокружающейсреденаосновезнанияцелейустойчивого развития 

человечества; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде;умениепрогнозироватьнеблагоприятные 
экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) ценностинаучногопознания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира; 
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осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе, с использованием изучаемого иностранного (английского) языка. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по английскому 

языку для уровня 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; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, 

способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

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

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, в том числе 

с представителями страны/стран изучаемого языка, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

Врезультате изученияанглийскогоязыкана уровнесреднегообщегообразованияуобучающегосябудут 

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 познаватель- 

ных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнения,классификациииобобщения 

языковыхединициязыковыхявленийизучаемогоиностранногоязыка; 
определять целидеятельности, задавать параметры икритерииих достижения;выявлять закономерности в 

языковых явлениях изучаемого иностранного (английского) языка; 

разрабатывать планрешения проблемыс учётоманализаимеющихся материальныхи нематериальных ресурсов; 

вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям,оцениватьриски последствий 

деятельности; 

координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуальногоикомбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть позна- 

вательных универсальных учебных действий: 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием иностранного 

(английского) языка, навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов; 

владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями; ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, 

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

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

осуществлятьцеленаправленныйпоискпереносасредствиспособовдействиявпрофессиональную 
среду;  

уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности; уметь 

интегрировать знания из разных предметных областей; 
выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативных решений. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформациейкакчастьпознавательныхуни- 

версальныхучебныхдействий: 
владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том числе на иностранном 

(английском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты на иностранном (английском) языке в различных форматах с учётом назначения 

информацииицелевойаудитории,выбираяоптимальнуюформупредставленияивизуализации(текст,таблица, 
схема, диаграмма и другие); 

оцениватьдостоверностьинформации,еёсоответствиеморально-этическимнормам; 
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; 

владетьнавыкамираспознаванияизащитыинформации,информационнойбезопасностиличности. 
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Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативныхуниверсальных учебных 

действий: осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействиянаиностранном(английском)языке, аргументированно 

вести диалог и полилог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнутоилогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемысучётомимеющихсяресурсов,собственных возможностей и 
предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарешение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию ипроявлению широкой эрудиции в разныхобластяхзнаний,постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как часть регуля- 

тивных универсальных учебных действий: 

даватьоценкуновымситуациям; 
владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемыхдействийимыслительных процессов, их 

результатов и оснований; 

использоватьприёмырефлексиидляоценкиситуации,выбораверногорешения; 

оцениватьсоответствиесоздаваемогоустного/письменноготекстанаиностранном(английском)языке 

выполняемой коммуникативной задаче; 

вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; признавать 

своё право и право других на ошибку; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 
Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

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 ролис учётом мненийучастников, обсуждать результаты 

совместной работы; 

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

критериям; 

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

значимости. 

Предметныерезультатыпо английскомуязыкуориентированынаприменениезнаний,уменийинавыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной ком- 

муникативной компетенции на пороговом уровне в совокупности её составляющих - речевой, языковой, социо- 
культурной, компенсаторной, метапредметной. 

Предметные результаты освоения программы по английскому языку. К концу 10 класса обучаю- 

щийся научится: 

владетьосновнымивидамиречевойдеятельности:говорение: 
вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог- 

расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) 

встандартныхситуацияхнеофициальногоиофициальногообщенияврамкахотобранноготематического 

содержанияречисвербальнымии/илизрительнымиопорамиссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятыхв 

стране/странах изучаемого языка (8 реплик со стороны каждого собеседника); 
создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией с вербальными 

и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического содержания речи; 

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения 

(объём монологического высказывания - до 14 фраз); 

устноизлагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы(объём-до14фраз); 

аудирование: 

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием среднего содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования - до 2,5 минут); смысловое чтение: 
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читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной" проникновения в содержание текста: с 

пониманием среднего содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с 

полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения - 500-700 слов); 

читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и 

событий; 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики и другие) и понимать 

представленную в них информацию; 

письменнаяречь: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в 
стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка (объём сообщения - до 130 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы и/или 

прочитанного/прослушанного текста с использованием образца (объём высказывания - до 150 слов); 

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/ прослушанного текста или дополняя 

информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём - до 150 

слов); владеть фонетическими навыками: 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

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

отсутствия фразового ударения на служебных словах; 
выразительночитатьвслухнебольшиетекстыобъёмомдо140слов,построенныенаизученномязыковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

содержания текста; владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; владеть 

пунктуационными навыками: 

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

вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно 

оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

распознавать в устной речи и письменном тексте 1400 лексических единиц (слов, фразовых глаголов, 

словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно употреблять в устной и письменной 

речи1300 лексических единиц, обслуживающих ситуацииобщения врамках тематического содержанияречи, с 

соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: родственные слова, образованные с 
использованием аффиксации: глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize; 

именасуществительныеприпомощипрефиксовun-,in-/im-исуффиксов-ance/-ence,-er/-or,-ing,-ist,-ity, 

-ment,-ness,-sion/-tion,-ship; 
имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, - 

ese, -fill, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, и суффикса -ly; 

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; с использованием словосложения: 

сложныесуществительныепутёмсоединенияосновсуществительных(football); 

сложныесуществительныепутём соединения основы прилагательногос основой существительного 

(bluebell); 

сложные существительные путёмсоединения основсуществительных с предлогом (father-in-law); 

сложныеприлагательныепутёмсоединенияосновыприлагательного/числительногососновой 
существительногосдобавлениемсуффикса-ed(blue-eyed,eight-legged); 

сложныхприлагательныепутёмсоединениянаречиясосновойпричастияII(well-behaved); 

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой причастия 1 (nice- 

looking); 

сиспользованиемконверсии: 

образованиеимёнсуществительныхотнеопределённыхформглаголов(torun-arun); 

имён существительных от прилагательных (rich people - the rich); глаголов от имён существительных (a 

hand - to hand); глаголов от имён прилагательных (cool - to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -ing (excited - 

exciting); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи изученные многозначные лексическиеединицы, 

синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и 
аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для обеспечения 

целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи: предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

предложениясначальнымIt;предложениясначальнымThere+tobe; 

предложениясглагольнымиконструкциями,содержащимиглаголы-связкиtobe,tolook,toseem,tofeel; 
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предложения со сложным дополнением - Complex Object; сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами 

because, if, when, where, what, why, how; 

сложноподчинённыепредложениясопределительнымипридаточными ссоюзнымисловамиwho,which, 

that; 
сложноподчинённыепредложенияссоюзнымисловамиwhoever,whatever,however,whenever; 

условныепредложениясглаголамивизъявительномнаклонении(Conditional0,ConditionalI)ис 

глаголамивсослагательномнаклонении(ConditionalII); 

всетипывопросительныхпредложений(общий,специальный,альтернативный,разделительныйвопросы в 

Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect 

ContinuousTense); 

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и 
прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения; 

модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени;предложениясконструкциями as ... 

as, not so ... as, both ... and ..., either ... or, neither ... nor; 

предложениясIwish; 

конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoingsmth; 

конструкции с глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и to stop to 

do smth); 

конструкция It takes me ... to do smth; конструкция used to + инфинитив глагола; конструкции be/get used 

to smth, be/get used to doing smth; конструкции 1 prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а 
также конструкций I’d rather, You’d better; 

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его согласование со 

сказуемым; 

глаголы(правильныеинеправильные)ввидовременныхформахдействительногозалогавизъявительном 

наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, 

Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формах страдательного 

залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive); 

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для выражения 

будущего действия; 

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, shall, would, 

will, need); 
неличные формы глагола - инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II), причастия в 

функции определения (Participle I - a playing child, Participle II - a written text); 

определённый,неопределённыйинулевойартикли; 

именасуществительныевомножественномчисле,образованныхпоправилу,иисключения; 

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа; 

притяжательный падеж имён существительных; 

именаприлагательныеинаречиявположительной,сравнительнойипревосходнойстепенях, образованных по 

правилу, и исключения; 

порядокследованиянесколькихприлагательных(мнение-размер-возраст-цвет-происхождение); слова, 

выражающие количество (many/much, little/a little, few/а few, a lot of); 

личныеместоимениявименительномиобъектномпадежах,притяжательныеместоимения(втомчислев 

абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные местоимения; 

неопределённыеместоименияиихпроизводные,отрицательныеместоименияпопе,поипроизводные последнего 

(nobody, nothing, и другие); 
количественныеипорядковыечислительные; 

предлогиместа,времени,направления,предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге; 

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учётом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую 

фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное устройство, система образования, 

страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения и другие); 

иметьбазовыезнанияосоциокультурномпортретеикультурномнаследиироднойстраныистраны/стран 

изучаемого языка; 

представлять родную страну и её культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре, 

соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 
владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в условиях 

дефицита языковых средств: 

использовать различные приёмы переработки информации: при говорении - переспрос, при говорении и 

письме - описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании - языковую и контекстуальную догадку; 

владетьметапредметнымиумениями,позволяющими: 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком; сравнивать, 

классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным признакам изученные языковые явления 

(лексические и грамматические); 



72 
 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в 

электронной форме; 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного 

характера с использованием материалов на английском языке и применением информационно- 

коммуникационных технологий; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети 

Интернет. 

Предметные результаты освоения программы по английскому языку. К концу 11 класса 

обучающийся научится: 

владетьосновнымивидамиречевойдеятельности:говорение: 
вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог- 

расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального и 

официального общения в рамках отобранного тематического содержания речи с вербальными и/или 

зрительнымиопорамиссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятыхвстране/странахизучаемогоязыка(до9 

реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией с вербальными 

и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического содержания речи; 

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения без 

вербальных опор (объём монологического высказывания - 14-15 фраз); 

устноизлагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы(объём-14-15фраз); 

аудирование: 

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые 
явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием среднего содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования - до 2,5 минут); смысловое чтение: 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в содержание текста: с 

пониманием среднего содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с 

полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения - до 600-800 слов); 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать представленную в них 

информацию; письменная речь: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в 
стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка (объём сообщения - до 140 слов); 

создавать письменные высказываниянаосновеплана, иллюстрации, таблицы,графика,диаграммыи/или 

прочитанного/прослушанного текста с использованием образца (объём высказывания - до 180 слов); 

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя 

информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём - до 180 

слов); 

владетьфонетическиминавыками: 
различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило 
отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

выразительночитатьвслухнебольшиетекстыобъёмомдо150слов,построенныенаизученномязыковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

содержания текста; владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; владеть 

пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных 

слов; 

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

пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера; 

распознавать в устной речи и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов, фразовых глаголов, 

словосочетаний,речевыхклише,средствлогическойиправильноупотреблятьвустнойиписьменнойречи1400 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 
соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: родственные слова, образованные с 

использованиемаффиксации:глаголы припомощипрефиксов dis-,mis-,re-,over-,under-исуффиксов-ise/-ize,- en; 

имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, - 

ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; 

именаприлагательныеприпомощипрефиксовun-,in-/im-,il-/ir-,inter-,non-,post-,pre-исуффиксов- able/-ible, -

al, -ed, -ese, -fill, -ian/ -an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 
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наречияприпомощипрефиксовun-,in-/im-,il-/ir-исуффикса-ly;числительныеприпомощисуффиксов- teen, -

ty, -th; с использованием словосложения: 

сложныесуществительныепутёмсоединенияосновсуществительных(football); 

сложные существительные путём соединенияосновыприлагательного с основой существительного 

(bluebell); 

сложныесуществительныепутёмсоединенияосновсуществительныхспредлогом(father-in-law); 
сложныеприлагательныепутёмсоединенияосновыприлагательного/числительногососновой существительного 

с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged); 

сложныеприлагательныепутёмсоединениянаречиясосновойпричастияII(well-behaved); 

сложныеприлагательныепутёмсоединенияосновыприлагательногососновойпричастияI(nice-looking); 

сиспользованиемконверсии: 
образованиеимёнсуществительныхотнеопределённыхформглаголов(torun-arun); 

имён существительных от прилагательных (rich people - the rich); глаголов от имён существительных (a 

hand - to hand); глаголов от имён прилагательных (cool - to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -ing (excited - 

exciting); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиизученныемногозначныелексическиеединицы, 

синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и 

аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для обеспечения 

целостности и логичности устного/письменного высказывания; 
знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи: 

предложения,втомчислеснесколькимиобстоятельствами,следующимивопределённомпорядке; 

предложения с начальным It; предложения с начальным There + to be; 

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, to seem, to feel; 

предложениясосложнымподлежащим-ComplexSubject;предложениясосложнымдополнением- 

Complex Object; сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; сложноподчинённые 

предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, what, why, how; 

сложноподчинённыепредложениясопределительнымипридаточными ссоюзнымисловамиwho,which, 

that; 
сложноподчинённыепредложенияссоюзнымисловамиwhoever,whatever,however,whenever; 

условныепредложениясглаголамивизъявительномнаклонении(Conditional0,ConditionalI)ис 

глаголамивсослагательномнаклонении(ConditionalII); 

всетипывопросительныхпредложений(общий,специальный,альтернативный,разделительныйвопросы в 

Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect 

ContinuousTense); 

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и 

прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения; 

модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени;предложениясконструкциями as ... 

as, not so ... as, both ... and ..., either ... or, neither ... nor; 

предложениясIwish; 

конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoingsmth; 
конструкции с глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и to stop to 

do smth); 

конструкция It takes me ... to do smth; конструкция used to + инфинитив глагола; конструкции be/get used 

to smth, be/get used to doing smth; конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а 

также конструкций I’d rather, You’d better; 

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его согласование со 

сказуемым; 

глаголы(правильныеинеправильные)ввидовременныхформахдействительногозалогавизъявительном 

наклонении(Present/Past/FutureSimpleTense,Present/Past/FutureContinuousTense,Present/PastPerfectTense, 

PresentPerfectContinuousTense,Future-in-the-PastTense)инаиболееупотребительныхформах 

страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive); 

конструкцияtobegoingto,формыFutureSimpleTenseиPresentContinuousTenseдлявыражения будущего действия; 

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, shall, would, 

will, need); 

неличныеформыглагола-инфинитив,герундий,причастие(ParticipleIиParticipleII),причастияв функции 

определения (Participle I - a playing child, Participle II - a written text); 

определённый,неопределённыйинулевойартикли; 
именасуществительныевомножественномчисле,образованныхпоправилу,иисключения; 

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа; 

притяжательный падеж имён существительных; 
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именаприлагательныеинаречиявположительной,сравнительнойипревосходнойстепенях, образованных по 

правилу, и исключения; 

порядокследованиянесколькихприлагательных(мнение-размер-возраст-цвет-происхождение); слова, 

выражающие количество (many/much, little/a little, few/а few, a lot of); 

личныеместоимениявименительномиобъектномпадежах,притяжательныеместоимения(втомчислев 

абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные местоимения; 

неопределённыеместоименияиихпроизводные,отрицательныеместоименияпопе,поипроизводные последнего 

(nobody, nothing, и другие); 

количественныеипорядковыечислительные; 

предлогиместа,времени,направления,предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге; 

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 
тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учётом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую 

фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное устройство, система образования, 

страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения и другие); 

иметьбазовыезнанияосоциокультурномпортретеикультурномнаследиироднойстраныистраны/стран 

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

проявлять уважениекинойкультуре,соблюдатьнормывежливости вмежкультурномобщении; 

владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в условиях 

дефицита языковых средств: использовать различные приёмы переработки информации: при говорении - 

переспрос,при говорении и письме - описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании - 

языковую и контекстуальную догадку; 
владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком; 

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным признакам изученные 

языковые явления (лексические и грамматические); 

использоватьиноязычныесловари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в 

электронной форме; 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного 

характера с использованием материалов на английском языке и применением информационно- 

коммуникационных технологий; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети 

Интернет. 

 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Математика»(углублённый уровень). 

Основными линиями содержания математики в 10-11 классах углублённого уровня являются: «Числа и 

вычисления»,«Алгебра»(«Алгебраическиевыражения»,«Уравненияинеравенства»),«Началаматематического 

анализа», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин»), «Ве 
роятность и статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логи- 

кой, 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: опре- 

деление, аксиома, теорема, следствие, свойство, признак, доказательство, равносильные формулировки, умение 

формулировать обратное и противоположное утверждение, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

методматематическойиндукции, проводить доказательные рассужденияприрешениизадач, оценивать логиче- 

скую правильность рассуждений» относится ко всем учебным курсам, а формирование логических умений рас- 

пределяется по всем годам обучения на уровне среднего общего образования. 

В соответствии с ФГОС СОО математика является обязательным предметом на данном уровне образова- 

ния. Настоящей программой по математике предусматривается изучение учебного предмета «Математика» в 

рамкахтрёхучебныхкурсов:«Алгебраиначаламатематическогоанализа»,«Геометрия»,«Вероятностьистати- 

стика». Формирование логических умений осуществляется на протяжении всех лет обучения на уровне средне- 

го общего образования, а элементы логики включаются в содержание всех названных выше учебных курсов. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияматематики -544часа:в10классе -272часа(8часов в 

неделю), в 11 классе - 272 часа (8 часов в неделю). 

Планируемые результаты освоения программы по математике на уровне среднего общего 

образования. 

В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сфор- 

мированы 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 и назначением; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к прошлому и настоящему  
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эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических закономерностей, объектов, задач, 

решений, рассуждений, восприимчивость к математическим аспектам различных видов искусства; 

3) физического воспитания: 

сформированность умения применять математические знания в интересах здорового и безопасногообраза 

жизни, ответственное отношение к своему здоровью (здоровое питание, сбалансированный режим 

занятийиотдыха,регулярнаяфизическаяактивность),физическоесовершенствованиепризанятияхспортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

4) трудовоговоспитания: 
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; 

5) экологическоговоспитания: 
сформированностьэкологическойкультуры,пониманиевлияниясоциально-экономическихпроцессовна 

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; 

6) ценностинаучногопознания: 
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 

иисследовательскуюдеятельностьиндивидуальноивгруппе. 

В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сфор- 

мированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные дей- 

ствия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познаватель- 

ных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений 

междупонятиями,формулироватьопределенияпонятий,устанавливатьсущественныйпризнакклассификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, 

единичные, частные и общие, условные; 

выявлятьматематическиезакономерности,взаимосвязиипротиворечиявфактах,данных,наблюденияхи 

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; 

выбирать способрешенияучебнойзадачи(сравнивать несколько вариантоврешения,выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть позна- 

вательных универсальных учебных действий: 

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 предположенияо егоразвитиивновых 

условиях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных уни- 

версальных учебных действий: 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для решения задачи; 

выбиратьинформациюизисточниковразличныхтипов,анализировать,систематизироватьи 

интерпретироватьинформациюразличныхвидовиформпредставления; 
структурироватьинформацию,представлятьеёвразличныхформах,иллюстрироватьграфически; 

оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным критериям. 

У обучающегося будут сформированы 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 
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задачи, комментировать полученный результат; 

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. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов 

исобственныхвозможностей,аргументироватьикорректироватьвариантырешенийсучётомновойинформации. 

У обучающегося будут сформированы 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. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

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), 

выполнятьсвоючастьработыикоординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды,оцениватькачество своего 

вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы по математике представлены по го- 

дам обучения в рамках отдельных учебных курсов в соответствующих разделах настоящей программы. 

 
Федеральнаярабочаяпрограммаучебногокурса«Алгебраиначаламатематическогоанализа». 

Вструктуреучебногокурса«Алгебраиначаламатематическогоанализа»выделеныследующиесодержа- тельно-

методические линии:«Числа ивычисления»,«Функциии графики»,«Уравненияинеравенства»,«Нача ла 

математического анализа», «Множества и логика». Все основные содержательно - методические линии изу- 
чаются на протяжении двух лет обучения на уровне среднего общего образования, естественно дополняя друг 

друга и постепенно насыщаясь новыми темами и разделами. Данный учебный курс является интегративным, 

поскольку объединяет в себе содержание нескольких математических дисциплин, таких как алгебра, тригоно- 

метрия, математический анализ, теория множеств, математическая логика и другие. По мере того как обучаю- 

щиеся овладевают всё более широким математическим аппаратом, у них последовательно формируется и со- 

вершенствуется умение строить математическую модель реальной ситуации, применять знания, полученные 

при изучении учебного курса, для решения самостоятельно сформулированной математической задачи, а затем 

интерпретировать свой ответ. 

Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает формирование навыков использо- 

ваниядействительных чисел,котороебылоначато науровнесреднегообщегообразования.Науровнесредне- го 

общего образования особое внимание уделяется формированию навыков рациональных вычислений, вклю- 

чающих в себя использование различных форм записи числа, умение делать прикидку, выполнять приближён- 

ные вычисления, оценивать числовые выражения, работать с математическими константами. Множества нату- 

ральных, целых, рациональных и действительных чисел дополняются множеством комплексных чисел. В каж- 

дом из этих 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 при- 

менениядлярешенияразличныхзадачформируетсяпредставлениеоединствематематикикакнаукииеёролив 

построении моделей реального мира, широко используются обобщение и конкретизация. 
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Линия«Уравненияинеравенства»реализуетсянапротяжениивсегообучениянауровнесреднегообщего 

образования, поскольку в каждом разделе Программы предусмотрено решение соответствующих задач. В ре- 

зультате обучающиеся овладевают различными методами решения рациональных, иррациональных, показа- 

тельных, 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 

содержательнаялиниявключаетвсебятакжеформированиеуменийвыполнять расчётыпоформулам,преобра- 

зования рациональных, иррациональных и тригонометрических выражений, а также выражений, содержащих 

степени и логарифмы. Благодаря изучению алгебраического материала происходит дальнейшее развитие алго- 

ритмического и абстрактного мышления обучающихся, формируются навыки дедуктивных рассуждений, рабо- 

ты 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 языка науки. 

Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно переплетается с другими линиями 

учебногокурса,посколькувкаком-тосмыслезадаётпоследовательностьизученияматериала.Изучениестепен- ной, 

показательной, логарифмической и тригонометрических функций, их свойств и графиков, использование 

функций для решения задач из других учебных предметов и реальной жизни тесно связано как с математиче- 

ским анализом, так и с решением уравнений и неравенств. При этом большое внимание уделяется формирова- 

нию умениявыражатьформуламизависимостимеждуразличнымивеличинами,исследовать полученныефунк- ции, 

строить их графики. Материал этой содержательной линии нацелен на развитие умений и навыков, позво- 

ляющих выражать зависимости между величинами в различной форме: аналитической, графической и словес- 

ной.Его изучениеспособствуетразвитиюалгоритмическогомышления,способности кобобщению иконкрети- 

зации, использованию аналогий. 

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 

фигуриобъёмытел, находитьскоростииускоренияпроцессов.Даннаясодержательнаялинияоткрываетновые 

возможности построенияматематических моделейреальных ситуаций,позволяетнаходитьнаилучшее решение 

вприкладных,втомчислесоциально-экономических,задачах.Знакомствососновамиматематическогоанализа 

способствуетразвитиюабстрактного,формально-логическогоикреативногомышления,формированиюумений 

распознавать проявлениязаконовматематикивнауке, технике и искусстве. Обучающиесяузнаюто выдающих- ся 

результатах, полученных в ходе развития математики как науки, и об их авторах. 

Содержательно-методическаялиния«Множестваилогика»включаетвсебяэлементытеориимножестви 

математическойлогики.Теоретикомножественныепредставленияпронизываютвеськурсшкольнойматематики 

ипредлагаютнаиболееуниверсальныйязык,объединяющийвсеразделыматематикииеёприложений,онисвя- 

зывают разные математические дисциплины и их приложения в единое целое. Важно дать возможность обуча- 

ющемусяпониматьтеоретико-множественныйязыксовременнойматематикиииспользоватьегодлявыражения 

своих мыслей. Другим важным признаком математики как науки следует признать свойственную ей строгость 

обоснований и следование определённым правилам построения доказательств. Знакомство с элементами мате- 

матической логики способствует развитию логического мышления обучающихся, позволяет им строить свои 

рассуждения на основе логических правил, формирует навыки критического мышления. 

В учебном курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют основы математического 

моделирования,которыепризваныспособствоватьформированиюнавыковпостроениямоделейреальныхситу- 

аций, исследования этих моделей с помощью аппарата алгебры и математического анализа, интерпретации по- 

лученныхрезультатов.Такиезаданиявплетенывкаждыйизразделовпрограммы,посколькувесьматериал 
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учебного курса широко используется для решения прикладных задач. При решении реальных практических 

задач обучающиеся развивают наблюдательность, умение находить закономерности, абстрагироваться, исполь- 

зовать аналогию, обобщать и конкретизировать проблему. Деятельность по формированию навыков решения 

прикладных задач организуется в процессе изучения всех тем учебного курса «Алгебра и начала математиче- 

ского анализа». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «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). 

Содержаниеобученияв10классе. 

Числаивычисления. 

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 

действительнымичислами.Модульдействительногочислаиегосвойства.Приближённыевычисления,правила 

округления, прикидка 

иоценкарезультатавычислений. 
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 срациональнымпоказателемиеёсвойства,степень с 

действительным показателем. 

Логарифмчисла.Свойствалогарифма.Десятичныеинатуральныелогарифмы. 
Синус, косинус, тангенс, котангенс числового аргумента. Арксинус, арккосинус и арктангенс числового 

аргумента. 

Уравненияинеравенства. 

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. 

Иррациональныеуравнения.Основныеметодырешенияиррациональныхуравнений. 

Показательные уравнения. Основные методы решения показательных уравнений. 

Преобразованиевыражений,содержащихлогарифмы. 
Логарифмическиеуравнения.Основныеметодырешениялогарифмическихуравнений. 

Основные тригонометрические формулы. Преобразование тригонометрических выражений. Решение 

тригонометрических уравнений. 

Решение систем линейных уравнений. Матрица системы линейных уравнений. Определитель матрицы 

2x2, его геометрический смысл и свойства, вычисление его значения, применение определителя для решения 

системы линейных уравнений. 

Решение прикладных задач с помощью системы линейных уравнений. Исследование построенноймодели 

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. 

Функциииграфики. 
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. 

Степеннаяфункцияснатуральнымицелымпоказателем.Еёсвойстваиграфик.Свойства играфиккорня n-ой 

степени как функции обратной степени с натуральным показателем. 

Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. Использование графиков функций 

для решения уравнений. 

Тригонометрическаяокружность,определениетригонометрическихфункцийчисловогоаргумента. 

Функциональныезависимостивреальныхпроцессахиявлениях.Графикиреальных зависимостей. 

Начала математического анализа. 

Последовательности, способы задания последовательностей. Метод математической индукции. 

Монотонные и ограниченные последовательности. История возникновения математического анализа как 

анализа бесконечно малых. 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Линейный и экспоненциальный рост. Число е. 

Формула сложных процентов. Использование прогрессии для решения реальных задач прикладного характера. 
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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. 

Перваяивтораяпроизводныефункции.Определение,геометрическийифизическийсмыслпроизводной. 

Уравнениекасательнойкграфикуфункции. 
Производные элементарных функций. Производная суммы, произведения, частного и композиции 

функций. 

Множестваилогика. 

Множество, операции над множествами и их свойства. Диаграммы Эйлера- Венна. Применение 

теоретико-множественногоаппаратадляописанияреальныхпроцессовиявлений,прирешениизадачиздругих 

учебных предметов. 

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

Содержаниеобученияв11классе. 

Числаивычисления. 
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. 

Уравненияинеравенства. 

Системаисовокупностьуравненийинеравенств.Равносильныесистемыисистемы-следствия. 

Равносильныенеравенства. 

Отборкорнейтригонометрическихуравненийспомощью 

тригонометрическойокружности.Решениетригонометрическихнеравенств. 

Основные методы решения показательных и логарифмических неравенств. 

Основные методы решения иррациональных неравенств. 

Основныеметодырешениясистемисовокупностейрациональных,иррациональных,показательныхи 

логарифмических уравнений. 

Уравнения,неравенстваисистемыспараметрами. 
Применениеуравнений,системинеравенствкрешениюматематическихзадачизадачизразличных областей науки 

и реальной жизни, интерпретация полученных результатов. 

Функциииграфики. 

Графиккомпозициифункций.Геометрическиеобразыуравненийинеравенствнакоординатной плоскости. 

Тригонометрическиефункции,ихсвойстваиграфики. 
Графическиеметодырешенияуравненийинеравенств.Графическиеметодырешениязадачс параметрами. 

Использование графиков функций для исследования процессов и зависимостей, которые возникают при 

решении задач из других учебных предметов и реальной жизни. 

Началаматематическогоанализа. 

Применениепроизводнойкисследованиюфункцийнамонотонностьиэкстремумы.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,основноесвойствопервообразных.Первообразныеэлементарныхфункций.Правила нахождения 

первообразных. 

Интеграл.Геометрическийсмыслинтеграла.Вычислениеопределённогоинтегралапоформуле Ньютона-

Лейбница. 
Применениеинтеграладлянахожденияплощадейплоскихфигуриобъёмов 

геометрических тел. 

Примеры решений дифференциальных уравнений. Математическое моделирование реальных процессовс 

помощью дифференциальных уравнений. 

Планируемыепредметныерезультатыосвоенияфедеральнойрабочейпрограммыучебногокурса 

«Алгебра и начала математического анализа» на углублённом уровне на уровне среднего общего образо- 

вания. 

Кконцуобученияв10классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпоотдельным темам 

федеральной рабочей программы учебного курса «Алгебра и начала математического анализа»: 

Числаивычисления: 
свободнооперироватьпонятиями:рациональноечисло,бесконечнаяпериодическаядробь,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; 

применятьприближённыевычисления,правилаокругления,прикидкуиоценкурезультатавычислений; 
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свободно оперировать понятием: степень с целым показателем, использовать подходящую форму записи 

действительных чисел для решения практических задач и представления данных; 

свободнооперироватьпонятием:арифметическийкореньнатуральнойстепени; 

свободно оперировать понятием: степень с рациональным показателем; 

свободнооперироватьпонятиями:логарифмчисла,десятичныеинатуральныелогарифмы; 

свободнооперироватьпонятиями:синус,косинус,тангенс,котангенсчисловогоаргумента; 

оперировать понятиями: арксинус, арккосинус и арктангенс числового аргумента. 

Уравненияинеравенства: 

свободнооперироватьпонятиями: тождество, уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

уравнения-следствия, равносильные неравенства; 

применять различные методы решения рациональных и дробно-рациональных уравнений, применять 

метод интервалов для решения неравенств; 
свободно оперировать понятиями: многочлен от одной переменной, многочлен с целыми 

коэффициентами, корни многочлена, применять деление многочлена на многочлен с остатком, теорему Безу и 

теорему Виета для решения задач; 

свободно оперировать понятиями: система линейных уравнений, матрица, определитель матрицы 2 х 2 и 

его геометрический смысл, использовать свойства определителя 2x2 для вычисления его значения, применять 

определители для решения системы линейных уравнений, моделировать реальные ситуации с помощью 

системы линейных уравнений, исследовать построенные модели с помощью матриц и определителей, 

интерпретировать полученный результат; использовать свойства действий с корнями для преобразования 

выражений; выполнять преобразования числовых выражений, содержащих степени с рациональным 

показателем; 

использоватьсвойствалогарифмовдляпреобразованиялогарифмическихвыражений; 
свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные и логарифмические уравнения, 

находить их решения с помощью равносильных переходов или осуществляя проверку корней; 

применятьосновныетригонометрическиеформулыдляпреобразованиятригонометрическихвыражений; 

свободно оперировать понятием: тригонометрическое уравнение, применять необходимые формулы для 

решенияосновныхтиповтригонометрическихуравнений; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, неравенства по 

условию задачи, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры. 

Функциииграфики: 

свободно оперировать понятиями: функция, способы задания функции, взаимно обратные функции, 

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

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

промежутки знакопостоянства; 
свободно оперировать понятиями: чётные и нечётные функции, периодические функции, промежутки 

монотонности функции, максимумы и минимумы функции, наибольшее и наименьшее значение функции на 

промежутке; 

свободно оперировать понятиями: степенная функция с натуральным и целым показателем, график 

степенной функции с натуральным и целым показателем, график корня n-ой степени как функции обратной 

степени с натуральным показателем; 

оперировать понятиями: линейная, квадратичная и дробно-линейная функции, выполнять элементарное 

исследование и построение их графиков; 

свободно оперировать понятиями: показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики, 

использовать их графики для решения уравнений; 

свободно оперировать понятиями:тригонометрическая окружность, определение 
тригонометрических функций числового аргумента; 

использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей при решении задач издругих 

учебных предметов и реальной жизни, выражать формулами зависимости между величинами; 

Началаматематическогоанализа: 
свободнооперироватьпонятиями:арифметическаяигеометрическаяпрогрессия,бесконечноубывающая 

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 

основызарожденияматематическогоанализакаканализабесконечномалых; 
свободнооперироватьпонятиями:непрерывныефункции,точкиразрываграфикафункции,асимптоты графика 

функции; 

свободнооперироватьпонятием:функция,непрерывнаянаотрезке,применятьсвойстванепрерывных функций 

для решения задач; 

свободнооперироватьпонятиями:перваяивтораяпроизводныефункции,касательнаякграфику функции; 

вычислятьпроизводныесуммы,произведения,частногоикомпозициидвухфункций,знатьпроизводные 

элементарных функций; 

использоватьгеометрическийифизическийсмыслпроизводнойдлярешения 
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задач. 

Множестваилогика: 

свободно оперировать понятиями: множество, операции над множествами; использовать теоретико- 

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

предметов; 

свободно оперировать понятиями: определение, теорема, уравнение- следствие, свойство 

математического объекта, доказательство, равносильные уравнения и неравенства. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным 

темам федеральной рабочей программы учебного курса «Алгебра и начала математического анализа»: 

Числаивычисления: 
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 

иизображатьнакоординатнойплоскости. 

Уравнения и неравенства: 

свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные и логарифмические неравенства, 

находить их решения с помощью равносильных переходов; 

осуществлятьотборкорнейприрешениитригонометрическогоуравнения; 
свободнооперироватьпонятиемтригонометрическоенеравенство,применятьнеобходимыеформулыдля 

решения основных типов тригонометрических неравенств; 

свободно оперировать понятиями: система и совокупность уравнений и неравенств, равносильные 

системы и системы-следствия, находить решения системы и совокупностей рациональных, иррациональных, 

показательных и логарифмических уравнений и неравенств; 

решать рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические и тригонометрические 

уравнения и неравенства, содержащие модули и параметры; 

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

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, неравенства и их 

системы по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат. 

Функциииграфики: 
строить графики композиции функций с помощью элементарного исследования и свойств композиции 

двух функций; 

строитьгеометрическиеобразыуравненийинеравенствнакоординатнойплоскости; 

свободно оперировать понятиями: графики тригонометрических функций; 

применять функции для моделирования и исследования реальных процессов. 

Началаматематическогоанализа: 
использоватьпроизводнуюдляисследованияфункциинамонотонность и 

экстремумы; 

находитьнаибольшееинаименьшеезначенияфункциинепрерывнойнаотрезке; 
использовать производную для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально- 

экономических, задачах, для определения скорости и ускорения процесса, заданного формулой или графиком; 
свободнооперироватьпонятиями:первообразная,определённыйинтеграл,находитьпервообразные 

элементарных функций и вычислять интеграл по формуле Ньютона-Лейбница; 

находитьплощадиплоскихфигуриобъёмытелспомощьюинтеграла; 

иметьпредставлениеоматематическоммоделированиинапримересоставлениядифференциальных уравнений; 

решать прикладные задачи, втом числе социально-экономического ифизического характера, средствами 

математического анализа. 

Федеральнаярабочаяпрограммаучебногокурса«Геометрия». 

Основными содержательными линиями учебного курса «Геометрия» в 10-11 классах являются: «Прямые 

иплоскостивпространстве»,«Многогранники»,«Телавращения»,«Векторыикоординатывпространстве», 

«Движениявпространстве». 
Сформулированное в ФГОС СОО требование «уметь оперировать понятиями», релевантных геометрии 

на углублённом уровне обученияв10-11 классах, относится ко всем содержательным линиям учебного курса, а 
формирование логических умений распределяется не только по содержательным линиям, но и по годам обуче- 

ния. Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения Федеральной рабочей про- 

граммы, распределённым по годам обучения, структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, прин- 

ципиальным вопросам обучающиеся обращались неоднократно, что позволяет организовать овладение геомет- 

рическими понятиями и навыками последовательно и поступательно, с соблюдением принципа преемственно- 

сти, а новые знания включать в общую систему геометрических представлений обучающихся, расширяя и 

углубляя её, образуя прочные множественные связи. 
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Переход к изучениюгеометрии науглублённомуровнепозволяет: 

создатьусловиядлядифференциацииобучения,построенияиндивидуальныхобразовательныхпрограмм, 

обеспечить углублённое изучение геометрии как составляющей учебного предмета «Математика»; 

подготовитьобучающихсякпродолжениюизученияматематикисучётомвыборабудущейпрофессии, 

обеспечивая преемственность между общим и профессиональным образованием. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияучебногокурса«Геометрия»науглубленномуровне 
-204часа:в10классе -102часа(3часавнеделю),в11классе-102часа(3часавнеделю). 

Содержаниеобученияв10классе. 

Прямыеиплоскостивпространстве. 

Основныепонятиястереометрии.Точка,прямая,плоскость,пространство. 
Понятиеобаксиоматическомпостроениистереометрии:аксиомыстереометриииследствияизних. 
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 
прямойперпендикулярнойплоскости.Ортогональноепроектирование.Перпендикуляринаклонные:расстояние от 

точки до плоскости, расстояние от прямой до плоскости, проекция фигуры на плоскость. Перпендикулярность 

плоскостей: признак перпендикулярности двух плоскостей. Теорема о трёх перпендикулярах. 

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 и икосаэдр. 
Вычислениеэлементовмногогранников:рёбра,диагонали,углы.Площадьбоковойповерхностииполной 

поверхности прямой призмы, площадь оснований, теорема о боковой поверхности прямой призмы. Площадь 

боковой поверхности и поверхности правильной пирамиды, теорема о площади усечённой пирамиды. 

Симметриявпространстве.Элементысимметрииправильныхмногогранников.Симметриявправильном 

многограннике: симметрия параллелепипеда, симметрия правильных призм, симметрия правильной пирамиды. 

Векторыикоординатывпространстве. 

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. 

Содержаниеобученияв11классе. 

Телавращения. 
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. 

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 (параллельное основанию и проходящее через вершину), сечения шара, 
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методы построения сечений: метод следов, метод внутреннего проектирования, метод переноса секущей 

плоскости. 

Векторыикоординатывпространстве. 

Векторы впространстве.Операции надвекторами.Векторноеумножениевекторов.Свойствавекторного 

умножения. Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Разложение вектора по 

базису. Координатно-векторный метод при решении геометрических задач. 

Движениявпространстве. 
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 обу- 

чающийся научится: 

свободно оперировать основными понятиями стереометрии при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

применятьаксиомыстереометриииследствияизнихприрешениигеометрическихзадач; 
классифицироватьвзаимноерасположениепрямыхвпространстве,плоскостейвпространстве,прямых и 

плоскостей в пространстве; 

свободно оперировать понятиями, связанными с углами впространстве:между прямымив пространстве, 

между прямой и плоскостью; 

свободнооперироватьпонятиями,связаннымисмногогранниками;свободнораспознаватьосновные виды 

многогранников (призма, пирамида, прямоугольный параллелепипед, куб); 
классифицироватьмногогранники,выбираяоснованиядляклассификации;свободнооперировать понятиями, 

связанными с сечением многогранников плоскостью; 

выполнять параллельное, центральное и ортогональное проектирование фигур на плоскость, выполнять 

изображения фигур на плоскости; 

строитьсечениямногогранниковразличнымиметодами,выполнять(выносные)плоскиечертежииз рисунков 

простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

вычислятьплощадиповерхностеймногогранников(призма,пирамида),геометрическихтелс применением 

формул; 

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

ось и плоскость симметрии фигуры; 

свободнооперироватьпонятиями,соответствующимивекторамикоординатамвпространстве; 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 и рисунках; 

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; 

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

технологий. 
Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия». К концу 11 класса обучаю- 

щийся научится: 

свободно оперировать понятиями, связанными с цилиндрической, конической и сферической 

поверхностями, объяснять способы получения; 

оперироватьпонятиями,связаннымистеламивращения:цилиндром,конусом,сферойишаром; 

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 применением формул; 

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; 

вычислятьсоотношениямеждуплощадямиповерхностейиобъёмамиподобныхтел; 

изображать изучаемые фигуры, выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных 

фигур: вид сверху, сбоку, снизу, строить сечения тел вращения; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных геометрических 

фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

свободнооперироватьпонятиемвекторвпространстве; 

выполнять операции над векторами; 
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задаватьплоскостьуравнениемвдекартовойсистемекоординат; 

решатьгеометрическиезадачинавычислениеугловмеждупрямымииплоскостями,вычисление расстояний от 

точки до плоскости, в целом, на применение векторно-координатного метода при решении; 

свободно оперировать понятиями, связанными с движением в пространстве, знать свойства движений; 

выполнятьизображениямногогранникомителвращенияприпараллельномпереносе,центральной 

симметрии,зеркальнойсимметрии,приповоротевокругпрямой,преобразованияподобия; 
строитьсечениямногогранниковителвращения:сеченияцилиндра(параллельноиперпендикулярно оси), 

сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через вершину), сечения шара; 

использоватьметодыпостроениясечений:методследов,методвнутреннегопроектирования,метод переноса 

секущей плоскости; 

доказыватьгеометрическиеутверждения; 
применятьгеометрическиефактыдлярешениястереометрическихзадач,предполагающихнесколько шагов 

решения, если условия применения заданы в явной и неявной форме; 

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; 

иметьпредставленияобосновныхэтапахразвитиягеометриикаксоставной 

части фундамента развития технологий. 

Рабочаяпрограммаучебногокурса«Вероятностьистатистика». 

В структуре учебного курса «Вероятность и статистика» на углублённом уровне выделены основные со- 

держательные линии: «Случайные события и вероятности» и «Случайные величины и закон больших чисел». 

Помимоосновных линийвучебныйкурсвключеныэлементытеорииграфовитеориимножеств,необхо- 

димыедляполноценногоосвоенияматериаладанногоучебногокурсаисмежных математическихучебныхкур- сов. 

Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит основой для формирования представле- 

ний о распределении вероятностей между значениями случайных величин. Важную часть в этой содержатель- 

ной линии занимает изучение геометрического и биномиального распределений и знакомство с их непрерыв- 

ными аналогами - показательным и нормальным распределениями. 

Темы, связанные с непрерывными случайными величинами и распределениями, акцентируют внимание 

обучающихсянаописаниииизучениислучайныхявленийспомощьюнепрерывныхфункций.Основноевнима- ние 

уделяется показательному и нормальному распределениям. 
В учебном курсе предусматривается ознакомительное изучение связи между случайными величинами и 

описание этой связи с помощью коэффициента корреляции и его выборочного аналога. Эти элементы содержа- 

нияразвивают тему «Диаграммы рассеивания», изученнуюна уровне среднего общего образования, и во мно- 

гом опираются на сведения из курсов алгебры и геометрии. 

Ещё один элемент содержания, который предлагается на ознакомительном уровне - последовательность 

случайныхнезависимыхсобытий,наступающихвединицувремени.Ознакомлениесраспределениемвероятно- стей 

количества таких событий носит развивающий характер и является актуальным для будущих абитуриен- тов, 

поступающих на учебные специальности, связанные с общественными науками, психологией и управлени- ем. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияучебногокурса«Вероятностьистатистика»на углубленном 

уровне - 68 часов: в 10 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе - 34 часа (1 час в неделю) 

Содержаниеобученияв10классе. 
Граф,связныйграф,путивграфе:циклыицепи.Степень(валентность)вершины.Графынаплоскости. 

Деревья. 
Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные события (исходы). Вероятность 

случайного события. Близость частоты и вероятности событий. Случайные опыты с равновозможными 

элементарными событиями. 

Операциинадсобытиями:пересечение,объединение,противоположныесобытия.ДиаграммыЭйлера. 

Формуласложениявероятностей. 
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. 

СериянезависимыхиспытанийБернулли.Случайныйвыборизконечнойсовокупности. 
Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма распределения. Операции надслучайными 

величинами. Бинарная случайная величина. Примеры распределений, в том числе геометрическое и 

биномиальное. 

Содержаниеобученияв11классе. 

Совместноераспределениедвухслучайныхвеличин.Независимыеслучайныевеличины. 
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Математическоеожиданиеслучайнойвеличины(распределения).Примерыпримененияматематического 

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 

геометрическогораспределения. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева. 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. 

Последовательностьодиночныхнезависимыхсобытий.Задачи,приводящиекраспределениюПуассона. 
Ковариациядвухслучайныхвеличин.Коэффициентлинейнойкорреляции.Совместныенаблюдениядвух 

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 решении задач, 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; 

свободнооперироватьпонятиями:бинарныйслучайныйопыт(испытание),успехинеудача,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. 

 Информатика. 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Информатика»(базовыйуровень). 

Всодержанииучебногопредмета«Информатика»выделяютсячетыретематическихраздела. 

Раздел «Цифровая грамотность» охватывает вопросы устройства компьютеров и других элементов 

цифрового окружения, включая компьютерные сети, использование средств операционной системы, работу в 

сети Интернет и использование интернет-сервисов, информационную безопасность. 
Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя понятийный аппарат информатики, 

вопросы кодирования информации, измерения информационного объёма данных, основы алгебры логики и 

компьютерного моделирования. 
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Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие алгоритмического мышления, 

разработку алгоритмов, формирование навыков реализации программ на выбранном языке программирования 

высокого уровня. 

Раздел «Информационные технологии» охватывает вопросы применения информационных технологий, 

реализованных в прикладных программных продуктах и интернет-сервисах, в том числе при решении задач 

анализа данных, использование баз данных и электронных таблиц для решения прикладных задач. 

Результаты базового уровня изучения учебного предмета «Информатика» ориентированы в первую оче- 

редь на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего 

развития. Они включают в себя: 

понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой предметной 

области; 

умениерешатьтиповые практическиезадачи,характерныедляиспользованияметодовиинструментария 
данной предметной области; 

осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, типичных 

связей с другими областями знания. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияинформатики -68часов:в10классе-34часа(1часв неделю), 

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

Базовыйуровеньизученияинформатикирекомендуетсядляследующихпрофилей: 

естественно-научный профиль, ориентирующий обучающихся на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии, химия, физика и другие; 

социально-экономический профиль, ориентирующий обучающихся на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами, экономикой, управлением, предпринимательством и другими; 

универсальныйпрофиль, ориентированный в первую очередь на обучающихся, чей выбор не 
соответствует в полной мере ни одному из утверждённых профилей. 

Базовыйуровень изучения информатикиобеспечиваетподготовку обучающихся, ориентированных на те 

специальности, в которых информационные технологии являются необходимыми инструментами профессио- 

нальной деятельности, участие в проектной и исследовательской деятельности, связанной с междисциплинар- 

нойитворческойтематикой,возможностьрешениязадачбазовогоуровнясложностиЕдиногогосударственного 

экзамена по информатике. 

Последовательностьизучениятемвпределаходногогодаобученияможетбытьизмененапоусмотрению 

учителя при подготовке рабочей программы и поурочного планирования. 

Содержаниеобученияв10классе. 

Цифроваяграмотность. 
Требования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами 

цифрового окружения. 

Принципы работы компьютера. Персональный компьютер. Выбор конфигурации компьютера в 

зависимости от решаемых задач. 

Основныетенденцииразвитиякомпьютерныхтехнологий.Параллельныевычисления. 

Многопроцессорныесистемы.Суперкомпьютеры.Микроконтроллеры.Роботизированныепроизводства. 
Программноеобеспечениекомпьютеров.Видыпрограммногообеспеченияиихназначение.Особенности 

программного обеспечения мобильных устройств. Операционная система. Понятие о системном 

администрировании. Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения. 

Файловая система. Поиск в файловой системе. Организация хранения и обработки данных с 

использованием интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. 

Прикладныекомпьютерныепрограммыдлярешениятиповыхзадачповыбраннойспециализации. 
Системыавтоматизированногопроектирования. 

Программногое обеспечение. Лицензирование программного обеспечения и цифровых ресурсов. 

Проприетарное и свободное программное обеспечение. Коммерческое и некоммерческое использование 

программного обеспечения и цифровых ресурсов. Ответственность, устанавливаемая законодательством 

Российской Федерации, за неправомерное использование программного обеспечения и цифровых ресурсов. 

Теоретическиеосновыинформатики. 
Информация, данные и знания. Универсальность дискретного представления информации. Двоичное 

кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. Подходы к измерению информации. 
Сущность объёмного (алфавитного) подхода к измерению информации, определение бита с точки зрения 

алфавитного подхода, связь между размером алфавита и информационным весом символа (в предположении о 

равновероятности появления символов), связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кбайт, 

Мбайт, Гбайт. Сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации, определение 

бита с позиции содержания сообщения. 

Информационные процессы. Передача информации. Источник, приёмник, канал связи, сигнал, 

кодирование. Искажение информации при передаче. Скорость передачи данных по каналу связи. Хранение 

информации, объём памяти. Обработка информации. Виды обработки информации: получение нового 

содержания, изменение формы представления информации. Поиск информации. Роль информации и 

информационных процессов в окружающем мире. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Системы управления. Управление как 

информационный процесс. Обратная связь. 

Системысчисления.Развёрнутаязаписьцелыхидробныхчиселвпозиционныхсистемахсчисления. 
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Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости числа на основание 

системы счисления. Алгоритм перевода целого числа из Р-ичной системы счисления в десятичную. Алгоритм 

перевода конечной Р-ичной дроби в десятичную. Алгоритм перевода целого числа из десятичной системы 

счисления в Р-ичную. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления, перевод чисел между 

этими системами. Арифметические операции в позиционных системах счисления. 

Представлениецелыхивещественныхчиселвпамятикомпьютера. 

Кодированиетекстов.КодировкаASCII.Однобайтныекодировки.СтандартUNICODE.КодировкаUTF-8. 

Определениеинформационногообъёматекстовыхсообщений. 

Кодированиеизображений.Оценкаинформационногообъёмарастровогографическогоизображенияпри 

заданном разрешении и глубине кодирования цвета. 

Кодирование звука. Оценка информационного объёма звуковых данных при заданных частоте 

дискретизации и разрядности кодирования. 
Алгебралогики.Высказывания.Логическиеоперации.Таблицыистинностилогическихопераций 

«дизъюнкция», «конъюнкция», «инверсия», «импликация», «эквиваленция». Логические выражения. 

Вычисление логического значения составного высказывания при известных значениях входящих в него 

элементарных высказываний. Таблицы истинности логических выражений. Логические операции и операции 

над множествами. 

Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. Логические 

функции. Построение логического выражения с данной табШкола истинности. Логические элементы 

компьютера. Триггер. Сумматор. Построение схемы на логических элементах по логическому выражению. 

Запись логического выражения по логической схеме. 

Информационныетехнологии. 
Текстовыйпроцессор.Редактированиеиформатирование.Проверкаорфографиииграмматики.Средства 

поискаиавтозаменывтекстовомпроцессоре.Использованиестилей.Структурированныетекстовыедокументы. 

Сноски, оглавление. Облачные сервисы. Коллективная работа с документом. Инструменты рецензирования в 

текстовых процессорах. Деловая переписка. Реферат. Правила цитирования источников и оформления 

библиографических ссылок. Оформление списка литературы. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров и других устройств.). Графический редактор. Обработка графических 

объектов. Растровая и векторная графика. Форматы графических файлов. 

Обработкаизображенияизвукасиспользованиеминтернет-приложений. 

Мультимедиа. Компьютерные презентации. Использование мультимедийных онлайн-сервисов для 

разработки презентаций проектных работ. 

Принципыпостроенияиредактированиятрёхмерныхмоделей. 

Содержаниеобученияв11классе. 

Цифроваяграмотность. 

Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Сеть 

Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имён. 

Веб-сайт. Веб-страница. Взаимодействие браузера с веб-сервером. Динамические страницы. Разработка 

интернет-приложений (сайтов). Сетевое хранение данных. 

ВидыдеятельностивсетиИнтернет.СервисыИнтернета.Геоинформационныесистемы.Геолокационные 

сервисы реального времени (например, локация мобильных телефонов, определение загруженности 

автомагистралей), интернет-торговля, бронирование билетов, гостиниц. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети - организация коллективного 

взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. Проблема 

подлинности полученной информации. Открытые образовательные ресурсы. 
Техногенныеиэкономическиеугрозы,связанныес использованием информационно-коммуникационных 

технологий. Общие проблемы защиты информации и информационной безопасности. Средства защиты 

информациивкомпьютерах,компьютерныхсетяхиавтоматизированных информационныхсистемах.Правовое 

обеспечение информационной безопасности. Предотвращение несанкционированного доступа к личной 

конфиденциальной информации, хранящейся на персональном компьютере, мобильных устройствах. 

Вредоносное программное обеспечение и способы борьбы с ним. Антивирусные программы. Организация 

личного архива информации. Резервное копирование. Парольная защита архива. 

Информационные технологии и профессиональная деятельность. Информационные ресурсы. Цифровая 

экономика. Информационная культура. 

Теоретическиеосновыинформатики. 
Моделиимоделирование.Целимоделирования.Соответствиемоделимоделируемомуобъектуили процессу. 

Формализация прикладных задач. 

Представлениерезультатовмоделированияввиде,удобномдлявосприятиячеловеком.Графическое 

представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Графы. Основные понятия. Виды графов. Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов 

(построение оптимального пути между вершинами 

графа,определениеколичестваразличныхпутеймеждувершинамиориентированногоациклического графа). 

Деревья.Бинарноедерево.Дискретныеигрыдвухигроковсполнойинформацией.Построениедерева перебора 

вариантов, описание стратегии игры в табличной форме. Выигрышные стратегии. 
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Использованиеграфовидеревьевприописанииобъектовипроцессовокружающегомира. 

Алгоритмы и программирование. 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями и 

вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый 

результат. 

Этапы решения задач на компьютере. Язык программирования (Паскаль, Python, Java, C++, С#). 

Основные конструкции языка программирования. Типы данных: целочисленные, вещественные, символьные, 

логические. Ветвления. Составные условия. Циклы с условием. Циклы по переменной. Использование таблиц 

трассировки. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня. Примеры 

задач: алгоритмы обработки конечной числовой последовательности (вычисление сумм, произведений, 

количества элементов с заданными свойствами), алгоритмы анализа записи чисел в позиционной системе 
счисления,алгоритмырешениязадачметодомперебора(поискнаибольшегообщегоделителядвухнатуральных 

чисел, проверка числа на простоту). 

Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования для обработки 

символьных строк. 

Табличные величины (массивы). Алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром 

массива: суммирование элементов массива, подсчёт количества (суммы) элементов массива, удовлетворяющих 

заданномуусловию,нахождениенаибольшего(наименьшего)значенияэлементовмассива,нахождениевторого по 

величине наибольшего (наименьшего) значения, линейныйпоиск элемента, перестановка элементовмассива в 

обратном порядке. 

Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (например, метод пузырька, метод 

выбора, сортировка вставками). Подпрограммы. 
Информационныетехнологии. 

Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование, классификация, кластеризация, 

анализ отклонений. Последовательность решения задач анализа данных: сбор первичных данных, очистка и 

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

интерпретация результатов. 

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего арифметического, 

наибольшего и наименьшего значений диапазона. 

Компьютерно-математическиемодели.Этапыкомпьютерно-математическогомоделирования:постановка 

задачи, разработка модели, тестирование модели, компьютерный эксперимент, анализ результатов 

моделирования. 

Численноерешениеуравненийспомощьюподборапараметра. 
Табличные (реляционные) базы данных. Таблица - представление сведений об однотипных объектах. 

Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. Заполнение базы данных. Поиск, сортировка и 

фильтрация записей. Запросы на выборку данных. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля в запросах. 

Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Запросы к многотабличным базамданных. 

Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода и распознавания устной речи. 

Идентификация и поиск изображений, распознавание лиц. Самообучающиеся системы. Искусственный 

интеллект в компьютерных играх. Использование методов искусственного интеллекта в обучающих системах. 

Использование методов искусственного интеллекта в робототехнике. Интернет вещей. Перспективы развития 

компьютерных интеллектуальных систем. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоинформатикенауровнесреднегообщегообразо- 

вания. 

Личностныерезультаты отражаютготовностьиспособностьобучающихсяруководствоватьсясформи- 
рованной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убежде- 

ний, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опы- 

та деятельности в процессе реализации средствами учебного предмета основных направлений воспитательной 

деятельности. В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка, соблюдение 

основополагающих норм информационного права и информационной безопасности; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам в виртуальном пространстве; 

2) патриотическоговоспитания: 

ценностноеотношениекисторическомунаследию,достижениямРоссиивнауке,искусстве,технологиях, 

понимание значения информатики как науки в жизни современного общества; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально- 

нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Интернет; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношениекмиру,включаяэстетикунаучногои техническоготворчества; 
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способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанные на использовании 

информационных технологий; 

5) физического воспитания: 

сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотношенияксвоемуздоровью, том 

числе и за счёт соблюдения требований безопасной эксплуатации средств информационных и 

коммуникационных технологий; 

6) трудовоговоспитания: 
готовностькактивнойдеятельноститехнологическойисоциальнойнаправленности,способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интересксферампрофессиональнойдеятельности,связаннымсинформатикой,программированиеми 

информационными технологиями, основанными 

надостиженияхинформатикиинаучно-техническогопрогресса,умениесовершатьосознанныйвыбор будущей 
профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

7) экологическоговоспитания: 
осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения,втомчислесучётом возможностей 

информационно-коммуникационных технологий; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития информатики, 

достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счёт понимания роли 

информационных ресурсов, информационных процессов и информационных технологий в условиях цифровой 
трансформации многих сфер жизни современного общества; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по информатике у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, 

способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

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

проявлять интерес и разрешать конфликты. 

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 
сформированысформированыметапредметныерезультаты,отраженныевуниверсальныхучебныхдействиях,а 

именно - познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные дей- 

ствия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями: 
1) базовыелогическиедействия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнения,классификациииобобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхявлениях; 
разрабатыватьпланрешенияпроблемысучётоманализаимеющихсяматериальныхинематериальных ресурсов; 

вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям,оцениватьриски последствий 
деятельности; 

координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуальногоикомбинированноговзаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 
2) базовыеисследовательскиедействия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем, 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

овладеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

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

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами; 

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

выявлятьпричинно-следственныесвязииактуализироватьзадачу,выдвигатьгипотезуеёрешения, 

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

прогнозироватьизменениевновыхусловиях; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

осуществлятьцеленаправленныйпоискпереносасредствиспособовдействиявпрофессиональную 
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среду;  

переноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности; интегрировать 

знания из разных предметных областей; 

выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения,ставитьпроблемыизадачи, 

допускающиеальтернативныерешения. 
3) работасинформацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять 

поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать текстывразличных форматах с учётом назначения информации ицелевойаудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и морально-этическим 

нормам; 
использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владетьнавыкамираспознаванияизащитыинформации,информационнойбезопасностиличности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и уметь смягчать конфликты; 

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия,аргументированновестидиалог; развёрнуто и 

логично излагать свою точку зрения. 
2) совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы;выбиратьтематикуи методы 

совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьикоординироватьдействияпоеё достижению: 

составлять 

пландействий,распределятьролисучётоммненийучастников,обсуждатьрезультатысовместной работы; 

оцениватькачествосвоеговкладаикаждогоучастникакомандывобщийрезультатпоразработанным критериям; 

предлагатьновыепроекты,оцениватьидеиспозицииновизны,оригинальности,практической значимости; 

осуществлятьпозитивноестратегическоеповедениевразличныхситуациях,проявлятьтворчествои воображение, 

быть инициативным. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемысучётомимеющихсяресурсов,собственных возможностей и 

предпочтений; давать оценку новым ситуациям; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений;делатьосознанныйвыбор, аргументировать 

его, брать ответственность за решение; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

способствовать формированиюи проявлению широкойэрудиции в разныхобластяхзнаний,постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень. 

2) самоконтроль: 

даватьоценкуновымситуациям,вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатов 
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; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать мотивы и аргументы 

других при анализе результатов деятельности. 

3) принятиясебяидругих: 
приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; признавать 

своё право и право других на ошибку; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоинформатикебазовогоуровняв10классе. 

Впроцессеизучениякурсаинформатикибазовогоуровняв10классеобучающимисябудутдостигнут

ы следующие предметные результаты: 

владениепредставлениямиоролиинформацииисвязанныхснейпроцессоввприроде,техникеи 

обществе,понятиями«информация»,«информационныйпроцесс»,«система»,«компонентысистемы», 

«системныйэффект»,«информационнаясистема»,«системауправления»; 
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владение методами поиска информации в сети Интернет, умение критически оценивать информацию, 

полученную из сети Интернет; 

умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников их получения и направления 

использования; 

понимание основных принципов устройства и функционирования современных стационарных и 

мобильных компьютеров, тенденций развития компьютерных технологий; 

владение навыками работы с операционными системами, основными видами программного обеспечения 

для решения учебных задач по выбранной специализации; 

соблюдение требований техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими 

компонентами цифрового окружения, понимание правовых основ использования компьютерных программ, баз 

данных и материалов, размещённых в сети Интернет; 

понимание основных принципов дискретизации различных видов информации, умение определять 
информационный объём текстовых, графических и звуковых данных при заданных параметрах дискретизации; 

умениестроитьнеравномерныекоды,допускающиеоднозначноедекодированиесообщений(префиксные 

коды); 

владениетеоретическимаппаратом,позволяющимосуществлятьпредставлениезаданногонатурального 
числа в различных системах счисления, выполнять преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики; 

умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств и облачных сервисов; 

Предметные результатыосвоенияпрограммыпоинформатикебазовогоуровняв11классе. 

В процессе изучения курса информатики базового уровня в 11 классе обучающимися будут 

достигнуты следующий предметные результаты: 

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, об общих принципах 

разработки и функционирования интернет-приложений; 

понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств противодействия 

этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное распространение персональных 

данных; 

владение теоретическим аппаратом, позволяющим определять кратчайший путь во взвешенном графе и 

количество путей между вершинами ориентированного ациклического графа; 

умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обработки числовых и 

текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на выбранном для изучения универсальномязыке 

программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, С#), анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц трассировки, определять без использования компьютера результаты выполнения 

несложных программ, включающих циклы, ветвления и подпрограммы, при заданных исходных данных, 
модифицировать готовые программы длярешенияновых задач, использовать их всвоих программах вкачестве 

подпрограмм (процедур, функций); 

умение реализовывать на выбранном для изучения языке программирования высокого уровня (Паскаль, 

Python, Java, C++, С#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых последовательностей и массивов: 

представление числа в виде набора простых сомножителей, нахождение максимальной (минимальной) цифры 

натурального числа, записанного в системе счисления с основанием, не превышающим 10, вычисление 

обобщённых характеристик элементов массива или числовой последовательности (суммы, произведения, 

среднего арифметического, минимального и максимального элементов, количества элементов, 

удовлетворяющих заданному условию), сортировку элементов массива; 

умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы к базам 

данных (в том числе запросы с вычисляемыми полями), выполнять сортировку и поиск записей в базе данных, 
наполнять разработанную базу данных, умение использовать электронные таблицы для анализа, представления 

и обработки данных (включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего и наименьшего 

значений, решение уравнений); 

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов: 

формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных в ходе моделирования, 

оцениватьсоответствиемоделимоделируемомуобъектуилипроцессу,представлятьрезультатымоделирования в 

наглядном виде; 

умение организовывать личное информационное пространство с использованием различных цифровых 

технологий, понимание возможностей цифровых сервисов государственных услуг, цифровых образовательных 

сервисов, понимание возможностей и ограничений технологий искусственного интеллекта в различных 

областях, наличие представлений об использовании информационных технологий в различных 

профессиональных сферах. 

 История. 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«История»(базовыйуровень). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, - 136, в 10-11 классах по 2 часа в неделю 

при 34 учебных неделях. Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах одного 

класса может варьироваться. 

Содержаниеобученияв10классе. 

Всеобщаяистория.1914-1945гг. 
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Введение.Понятие«Новейшеевремя».Хронологическиерамки 

и периодизация Новейшей истории. Изменение мира в XX - начале XXI вв. Ключевые процессы и 

события Новейшей истории. Место России в мировой истории XX - начала XXI вв. 

МирнаканунеивгодыПервоймировойвойны. 

Мир в начале XX в. Развитие индустриального общества. Технический прогресс. Изменение социальной 

структуры общества. Политические течения: либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее 

и социалистическое движение. Профсоюзы. 

Мир империй - наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые и новые лидеры индустриального 
мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. Региональные конфликты и войны в конце XIX - 

начале XX вв. 

Первая мировая война (1914-1918). Причины Первой мировой войны. Убийство в Сараево. Нападение 

Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну европейских держав. Цели и планы сторон. Сражение на 

Марне. Позиционная война. Боевые операции на Восточном фронте, их роль в общем ходе войны. Изменения в 

составе воюющих блоков (вступление в войну Османской империи, Италии, Болгарии). Четверной союз. Вер- 

ден. Сомма. 

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы ведения войны. Власть и 

общество в годы войны. Положение населения в тылу 

воюющихстран.Вынужденныепереселения,геноцид.Ростантивоенныхнастроений. 
Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои на Западном фронте. Революция в 

России и выход Советской России из войны. Капитуляция государств Четверного союза. Политические, 

экономические и социальные последствия Первой мировой войны. 

Мирв1918-1939гг. 

От войны к миру. 

Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Планы послевоенного 

устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирная конференция. Лига Наций. Вашингтонская 

конференция. Версальско- Вашингтонская система. 

Революционныесобытия1918-1919гг.вЕвропе.НоябрьскаяреволюциявГермании.Веймарская 

республика.ОбразованиеКоминтерна.Венгерскаясоветскаяреспублика. 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикив1920-1930-е гг. 

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористов к власти в Великобритании. 

Зарождение фашистского движения в Италии; Б. Муссолини. Приход фашистов к власти и утверждение 

тоталитарного режима в Италии. 

Стабилизация1920-хгг.ЭрапроцветаниявСША.Мировойэкономическийкризис1929-1933гг.иначало 

Великойдепрессии.Проявленияисоциально-политическиепоследствиякризиса.«Новыйкурс»Ф.Д.Рузвельта 

(цель, мероприятия, итоги). Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. 

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Становление нацизма в 

Германии. НСДАП; А. Гитлер. Приход нацистов к власти. Нацистский режим в Германии (политическая 

система, экономическая политика, идеология). Нюрнбергские законы. Подготовка Германии к войне. 

Установление авторитарных режимов в странах Европы в 1920-1930-х гг. 

Борьбапротивугрозыфашизма.Тактикаединогорабочегофронта 
иНародногофронта.Приходквластии политикаправительствНародногофронтавоФранции,Испании. 

Франкистский мятеж и гражданская война в Испании (участники, основные сражения). Позиции европейских 

держав в отношении Испании. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Поражение Испанской 

Республики. 

СтраныАзии,ЛатинскойАмерикив1918-1930-егг. 
Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. Курс преобразований М. Кемаля 

Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция 1925-1927 гг. в Китае. Режим Чан Кайши и 

гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Национально- освободительное 

движение в Индии в 1919-1939 гг. Индийский национальный конгресс. М. К. Ганди. 

Мексиканская революция 1910-1917 гг., ее итоги и значение. Реформы и революционные движения в 

латиноамериканских странах. Народный фронт в Чили. 

Международныеотношенияв1920-1930-хгг. 

Версальскаясистема иреалии1920-хгг.ПланыДауэсаиЮнга.Советскоегосударствовмеждународных 

отношениях в 1920-х гг. (Генуэзская конференция, соглашение в Рапалло, выход СССР из дипломатической 

изоляции). Пакт Бриана- Келлога. «Эра пацифизма». 

Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая (1931-1933). Итало-эфиопская 

война (1935 г.). Инициативы СССР по созданию системы коллективной безопасности. Агрессивная политика 

ГерманиивЕвропе(оккупацияРейнскойзоны,аншлюсАвстрии).Судетскийкризис.Мюнхенскоесоглашениеи его 

последствия. Политика «умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин - Рим - Токио. Японо-китайская 

война. Советско-японские конфликты у оз. Хасан и р. Халхин-Гол. Британско-франко-советские переговоры в 

Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. 

Развитиекультурыв1914-1930-хгг. 

НаучныеоткрытияпервыхдесятилетийXXв.(физика,химия,биология,медицинаидругие). 
Техническийпрогрессв1920-1930-хгг.Изменениеобликагородов. 

«Потерянноепоколение»:темавойнывлитературеихудожественнойкультуре.Основныенаправления в 

искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. Ведущие деятели культуры первой  
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Втораямироваявойна. 
Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение Германии на Польшу и 

начало мировой войны. Стратегические планы главных воюющих сторон. Разгром Польши. Блицкриг. «Стран- 

ная война». Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и Норве- 

гии. Разгром Франции и ее союзников. Битва за Британию. Агрессия Германии и ее союзников на Балканах. 
1941год.НачалоВеликойОтечественнойвойныивойнынаТихомокеане.НападениеГерманиинаСССР. 

Планы Германии в отношении СССР; план «Барбаросса», план «Ост». Начало Великой Отечественной войны. 

Ход событий на советско-германском фронте в 1941 г.Нападение японских войск на Перл- Харбор, вступление 

США в войну. Формирование Антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. 

Положение в оккупированных странах. «Новый порядок». Нацистская политика геноцида, холокост. 

Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. Коллаборацио- 

низм. Движение Сопротивления. Партизанская война в Югославии. 

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Высадка 

союзнических войск в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская 

конференция. «Большая тройка». 

РазгромГермании,Япониииихсоюзников.ОткрытиевторогофронтавЕвропе,наступлениесоюзников. 

Военные операции Красной Армии в 1944-1945 гг., их роль в освобождении стран Европы. Восстания против 
оккупантов и их пособников в европейских странах. Конференции руководителей ведущих держав Антигитле- 

ровской коалиции; Ялтинская конференция. Разгром военных сил Германии и взятие Берлина. Капитуляция 

Германии. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении народов Европы. Потсдамская конфе- 

ренция. Создание ООН. 

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. 

НюрнбергскийтрибуналиТокийскийпроцесснадвоеннымипреступникамиГерманиииЯпонии.ИтогиВторой 

мировой войны. 

 

Обобщение. 

ИсторияРоссии.1914-1945гг. 

Введение.РоссиявначалеXXв. 

РоссиявгодыПервоймировойвойныиВеликойроссийскойреволюции(1914-1922гг.). Россия в 
Первой мировой войне (1914-1918 гг.). 

РоссияимирнаканунеПервоймировойвойны.ВступлениеРоссииввойну.Геополитическиеивоенно- 

стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и Кавказском фронтах, 

взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. 

Людские потери. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно- 

промышленныхкомитетов.Пропагандапатриотизмаивосприятиевойныобществом.Содействиегражданского 

населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. Введение государством карточной 

системы снабжения в городе и разверстки в деревне. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений. Кадровая чехарда в 

правительстве. Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. Прогрессивный блок и 

его программа. 

Распутинщина и десакрализация власти. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и 

пораженцы. Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 
Великаяроссийскаяреволюция(1917-1922гг.). 

Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения самодержавия до создания 

Советского Союза. Три основных этапа: Февральская революция, Октябрьская революция, Гражданская война. 

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

обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. 

Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Основные 

социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 

 
Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль-март: восстание в Петрограде 

и падение монархии. Конец Российской империи. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, 

национальные регионы. Формирование Временного правительства и программа его деятельности. 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна - лето 1917 г.: зыбкое равновесие 

политических сил при росте влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец 

двоевластия. Восстановление патриаршества. Выступление Л.Г. Корнилова против Временного правительства. 

Провозглашение России республикой. Свержение Временного правительства и взятие власти большевиками 25 

октября (7 ноября) 1917 г. В. И. Ленин как политический деятель. 

Первыереволюционныепреобразованиябольшевиков. 
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Первые мероприятия большевиков в политической, экономической и социальной сферах. Борьба за 

армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Национализация промышленности. Декрет о земле и 

принципы наделения крестьян землей. Отделение Церкви от государства. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как 

форма власти. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего 

совета народного хозяйства (ВСНХ). Первая Конституция РСФСР 1918 г. 

Гражданскаявойнаиеепоследствия. 
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 - весной 1918 г.Начало формирования 

основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. 

Восстание чехословацкого корпуса. 

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и 

основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их 

характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Положение населения на территориях 

антибольшевистских сил. Будни села: красные продотряды и белые реквизиции. 

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, 

административное распределение товаров и услуг. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной 

Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Красный и белый террор, их масштабы. 

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

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

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

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в 
Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирование русского 

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

Идеология и культураСоветской Россиипериода Гражданскойвойны. 
Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая 

пропаганда коммунистических идей. Национализация театров и кинематографа. Пролетаризация вузов, 

организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных 

привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. 

Повседневная жизнь. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и 

трудовые мобилизации. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Проблема массовой 

детской беспризорности. 

Нашкрайв1914-1922гг. 

СоветскийСоюзв1920-1930-егг. 

СССРвгодынэпа(1921-1928гг.). 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в 

начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921-1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного 

имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в 
Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и другие Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). 

Использование рыночных механизмов и товарно- денежных отношений для улучшения экономической 

ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Стимулирование кооперации. Финансовая 

реформа 1922-1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного 

хозяйства.Учреждениев СССРзванияГерояТруда(1927г.,с1938г. -ГеройСоциалистическогоТруда). 

ПредпосылкиизначениеобразованияСССР.ПринятиеКонституцииСССР1924г.СитуациявЗакавказье и 

Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по 

вопросу о национальном строительстве. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической системы. 

Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. 

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. 

Социальнаяполитикабольшевиков.Положениерабочихикрестьян. 
Эмансипация женщин. Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. Охрана материнства 

и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Меры по сокращению безработицы. 

Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Деревенский социум: кулаки, 

середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. 

СоветскийСоюзв1929-1941гг. 
«Великийперелом».Перестройкаэкономикинаосновекомандногоадминистрирования. 

Форсированнаяиндустриализация.Созданиерабочих 

и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной 

торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раскулачивание. Сопротивление 

крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Голод в СССР в 1932-1933 гг. как следствие 

коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Строительство 
Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Форсирование военного 

производстваиосвоенияновойтехники.Ужесточениетрудовогозаконодательства.Результаты,ценаииздержки 

модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. 
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стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Договор в Рапалло. Выход СССР из 

международной изоляции. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в 

Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин- 

Гол. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной 

изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Зимняя война с 

Финляндией. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной 

Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

Нашкрайв1920-1930-егг. 
Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) 

Первыйпериодвойны(июнь1941-осень1942 г.) 

План«Барбаросса».Соотношениесилпротивниковна22июня1941г.ВторжениеГерманиииее сателлитов на 

территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов, представителей всех народов 

СССР.ПричиныпораженийКраснойАрмиинаначальномэтапевойны.Чрезвычайныемерыруководства 

страны,образованиеГосударственногокомитетаобороны.Рольпартиивмобилизациисилнаотпорврагу. 

Созданиедивизийнародногоополчения.Смоленскоесражение.НаступлениесоветскихвойскподЕльней. 

Началоблокады Ленинграда.ОборонаОдессыиСевастополя.Срывгитлеровскихплановмолниеноснойвойны. 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября 1941 

г. на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой.  

Наступательные операции Красной Армии зимой - весной 1942 г. Итоги Московской битвы. Блокада 

Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни. 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм 
военной дисциплины на производстве и транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». Нацистская пропаганда. Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и гетто. Холокост. Этнические чистки на 

оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские 

экспериментынадзаключенными.УгонсоветскихлюдейвГерманию.Разграблениеиуничтожениекультурных 

ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского 

движения. 

Кореннойпереломвходевойны(осень1942-1943гг.) 
Сталинградская битва. Германское наступление весной - летом 1942 г. Поражение советских войск в 

Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом Павлова. Окружение неприятельской группировки под 

Сталинградом. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии 

под Сталинградом. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. Битва 

на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и 

Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. 

Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления 

Красной Армии летом - осенью 1943 г. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция 1943 г. 

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в 

крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами 

воинских формирований из советских военнопленных. Антисоветские национальные военные формирования в 
составе вермахта. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками 

оккупантов в 1943-1946 гг. 

Человекивойна:единствофронтаитыла. 

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

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения 

фронту. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. 

Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. 

Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на 

селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. 

Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» - призыв к сопротивлению врагу. 

Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Песенное творчество и фольклор. 

Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны. Патриотическое служение представителей 

религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. 
ПобедаСССР в ВеликойОтечественнойвойне.ОкончаниеВтороймировойвойны(1944- сентябрь1945 

гг.) 
ОсвобождениеПравобережнойУкраиныиКрыма.НаступлениесоветскихвойсквБелоруссиии 

Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. 

Встреча на Эльбе. Висло- Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских 

граждан в ходе войны и после ее окончания. 
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Война и общество. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского атомного 

проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. Депортации репрессированных народов. 

Взаимоотношения государства и Церкви. 

Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения. Потсдамская 

конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, 

демократизации (четыре «Д»). 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Ядерные 

бомбардировкияпонскихгородовамериканскойавиациейиихпоследствия. 

Создание ООН. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский и Токийский судебные 

процессы. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменение политической карты мира. 
Нашкрайв1941-1945гг. 

Обобщение. 

Содержаниеобученияв11классе. 

Всеобщаяистория.1945-2022гг. 
Введение. Мир во второй половине XX - начале XXI в. Научно- технический прогресс. Переход от инду- 

стриального к постиндустриальному, информационному обществу. Изменения на карте мира. Складывание би- 

полярной системы. Крушение колониальной системы. Образование новых независимых государств во второй 
половине XX в. Процессы глобализации и развитие национальных государств. 

СтраныСевернойАмерикииЕвропывовторойполовинеXX -началеXXI в. 
Отмиракхолоднойвойне.РечьУ.ЧерчиллявФултоне.ДоктринаТрумэна.ПланМаршалла.Разделенная 

Европа. Раскол Германии и образование двух германских государств. Совет экономической взаимопомощи. 

Формирование двух военно-политических блоков (НАТО и ОВД). 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие постиндустриального 

общества. Общество потребления. Демократы и республиканцы у власти: президенты США и повороты поли- 

тическогокурса.Социальныедвижения(борьбапротиврасовойсегрегации,загражданскиеправа,выступления 

против войнывоВьетнаме). Внешняя политикаСША во второйполовинеXX - началеXXIв.Развитиеотноше- ний 

с СССР, Российской Федерацией. 

СтраныЗападнойЕвропы.Экономическаяиполитическая 
ситуация в первые послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление социально 

ориентированной рыночной экономики. Германское «экономическое чудо». Установление V республики во 

Франции. Лейбористы и консерваторы в Великобритании. Начало европейской интеграции (ЕЭС). «Бурные 

шестидесятые». «Скандинавская модель» социально-экономического развития. Падение диктатур в Греции, 

Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-х-начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Европейскийсоюз. 
СтраныЦентральнойиВосточнойЕвропывовторойполовинеXX -началеXXIв.Революциивторойпо- ловины 

1940-х гг. и установление коммунистических режимов. СЭВ и ОВД. Достижения и проблемы социали- 

стическогоразвитияв1950-егг.ВыступлениявГДР(1953г.),ПольшеиВенгрии(1956г.).Югославскаямодель 

социализма. Пражская весна 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Перестройка в 

СССРистранывосточногоблока.Революции1989-1990гг.встранахЦентральнойиВосточнойЕвропы.Распад ОВД, 

СЭВ. Образование новых государств на постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. Распад 

Югославии и война на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие восточноевропейских госу- 

дарств в XXI в. (экономика, политика, внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных процессах). 

СтраныАзии,АфрикивовторойполовинеXX-началеXXIвв.:проблемыипутимодернизации. 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки. 

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и провозглашение нацио- 

нальных государств в регионе. Китай: провозглашение республики; социалистический эксперимент; Мао 

Цзэдун и маоизм; экономические реформы конца 1970-х - 1980-х гг. и их последствия; современное развитие. 

Разделение Вьетнама и Кореи на государства с разным общественно-политическим строем. Индия: провозгла- 
шение независимости; курс Неру; внутренняя и внешняя политика современного индийского государства. 

Успехимодернизации.ЯпонияпослеВтороймировойвойны:отпоражения 
к лидерству. Восстановление суверенитета страны. Японское «экономическое чудо». Новые 

индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея). 

Страны Ближнего ВостокаиСевернойАфрики.Турция:политическоеразвитие, достиженияипроблемы 

модернизации. Иран: реформы 1960-1970-х гг.; исламская революция. Афганистан: смена политических режи- 

мов, роль внешних сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Палестинская 

проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор пути развития; внешнеполитический курс. Суэцкий 

конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие 

арабскихстранвконцеXX - началеXXIв.«Арабскаявесна»исменаполитическихрежимоввначале2010-хгг. 
Гражданская война в Сирии. 

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости («год Африки», 1970- 

1980-егг.).Выборпутейразвития.Попыткиутверждениядемократическихрежимов ивозникновениедиктатур. 

Организация Африканского единства. Система апартеида на юге Африки и ее падение. Сепаратизм. Граждан- 

ские войны и этнические конфликты в Африке. 

СтраныЛатинскойАмерикивовторойполовинеXX-началеXXIвв. 
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Положениестран Латинской Америки всерединеXXв.: проблемывнутреннегоразвития,влияниеСША. 

Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. Националреформизм. Революция на Кубе. 

Диктатуры и демократизация в странах Латинской Америки. Революции конца 1960-х - 1970-х гг. (Перу, Чили, 

Никарагуа). «Левый поворот» в конце XX в. 

Международные отношения во второй половине XX - начале XXI вв. Основные этапы развития между- 

народных отношений во второй половине 1940-х - 2020-х гг. Международные кризисы и региональные кон- 

фликты в годы холодной войны (Берлинские кризисы, Корейская война, войны в Индокитае, Суэцкий кризис, 
Карибский (Кубинский) кризис. Создание Движения неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х - первой половине 1970-х гг. Договор о 

запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о нераспространении ядерного оружия 

(1968).Пражскаявесна1968г.ивводвойскгосударств-

участниковОВДвЧехословакию.Урегулированиегерманского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, 
четырехстороннее соглашение по Западному Берлину). Договоры об ограничении стратегических вооружений 

(ОСВ). Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.). 

Ввод советских войск в Афганистан (1979 г.). Возвращение к политике холодной войны. Наращивание 

стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение советской концепции нового 

политическогомышленияв1980-хгг.Революции1989-1991гг.встранахЦентральнойиВосточнойЕвропы,их 

внешнеполитические последствия. Распад СССР и восточного блока. Российская Федерация - правопреемник 

СССР на международной арене. Образование СНГ. 

Международные отношения в конце XX - начале XXI в. От биполярного к многополюсному миру. 

Региональная и межрегиональная интеграция. Россия в современном мире: восстановление лидирующих 

позиций, отстаивание национальных интересов. Усиление позиций Китая на международной арене. Военные 

конфликты. Международный терроризм. Мировое сообщество и роль России в противостоянии угрозам и 
вызовам в начале XX в. 

РазвитиенаукиикультурывовторойполовинеXX-началеXXIвв. 

Развитие науки во второй половине XX - начале XXI в. (ядерная физика, химия, биология, медицина). 

Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в мирных целях. Достижения в области 

космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники и робототехники. Информационная революция. 

Интернет. 

Течения и стили в художественной культуре второй половины XX - начала XXI в.: от модернизма к 

постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые технологии, концепции, художественные 

решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие традиций и авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. 

Массовая культура. Молодежная культура. 

Современныймир. 
Глобальныепроблемычеловечества.Существованиеираспространениеядерногооружия.Проблема природных 

ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в современном мире. 

Обобщение. 

ИсторияРоссии.1945-2022гг. 

Введение. 

СССРв1945-1991гг. 

СССРв1945-1953гг. 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. Демобилизация армии. 

Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного 

детства. Рост преступности. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 

гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и 
положениедеревни.Репарации,ихразмерыизначениедляэкономики.Советскийатомныйпроект,егоуспехии 

значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 

Голод 1946-1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних 

эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». 

Борьба с космополитизмом. «Дело врачей». 

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления разрушенного 

хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. 

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина Трумэна. План 

Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание Совета экономической взаимопомощи. 

Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативе СССР Организации Варшавского 

договора. Война в Корее. 

СССРвсередине1950-х-первойполовине1960-хгг. 
Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском 

руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления оттепели в 

политике,экономике,культурнойсфере.XXсъезд партиииразоблачение культа личностиСталина.Реакция на 

доклад Хрущева в стране и мире. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение 

политическойцензуры.Возвращениедепортированныхнародов.Особенностинациональнойполитики. 
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УтверждениеединоличнойвластиХрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Образование и наука. 

Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы 

досуга. Неофициальная культура. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. 

Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки решения 

продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы экономики. Создание 

ракетно-ядерногощита.Началоосвоениякосмоса.ЗапускпервогоспутникаЗемли.ИсторическиеполетыЮ.А. 

Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Влияние НТР на перемены в повседневной 

жизни людей. 
Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение 

прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к 

началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, 

колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. 

XXII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». 

Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа 

системы образования. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. Рост доходов населения и 

дефицит товаров народного потребления. 

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военнополитические кризисы, позиция 

СССРистратегияядерногосдерживания(Суэцкийкризис1956г.,Берлинскийкризис1961г.,Карибскийкризис 1962 

г.). СССР и мировая социалистическая система. Распад колониальных систем и борьба за влияние в странах 
третьего мира. 

Конецоттепели.Нарастаниенегативныхтенденцийвобществе.Кризисдовериявласти. 

Новочеркасскиесобытия.СмещениеН.С.Хрущева. 

Советскоегосударствоиобществовсередине1960-х-начале1980-хгг. 
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Десталинизация и 

ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. Косыгинская 

реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». 

Нарастаниезастойныхтенденцийвэкономикеикризисидеологии.Замедлениетемповразвития.Новые 

попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли 

ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. 

Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные 
города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных 

социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. 

Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 

РазвитиефизкультурыиспортавСССР.XXIIлетниеОлимпийскиеигры1980г.вМоскве.Литератураи 

искусство: поиски новых путей. Авторское кино. 

Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и другие). Диссидентский вызов. Борьба с 

инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной 

напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская весна и снижение международного 

авторитета СССР. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем 
антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. 

Л.И.Брежневвоценкахсовременниковиисториков. 

Политика перестройки. Распад СССР (1985-1991 гг.). 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое 

падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его 

окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. 

Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о 

госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. 

Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. 

Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в 

Афганистане. Неформальные политические объединения. 

Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки 
Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских 

войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение холодной войны. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов - высший орган государственной 

власти. I съезд народных депутатов СССР и его значение. Демократы первой волны, их лидеры и программы. 

Подъемнациональныхдвижений,нагнетаниенационалистическихисепаратистскихнастроений. 
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Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиции 

республиканских лидеров и национальных элит. 

Последний этап перестройки: 1990-1991 гг. Отмена 6-йстатьи Конституции СССР о руководящей роли 

КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. I съезд 

народных депутатов РСФСР и его решения. Противостояние союзной и российской власти. Введение поста 

Президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. 

Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Ново-Огаревский процесс и попытки 

подписанияновогоСоюзногодоговора.«Парадсуверенитетов».РеферендумосохраненииСССР.Превращение 
экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в 

экономике. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, 

трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов. Разработка союзным и российским 

руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. 

Забастовочное движение. Новый этап в государственноконфессиональных отношениях.  

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 

Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. Оформление фактического распада СССР. 

Беловежские и Алма- Атинские соглашения, создание Содружества Независимых Государств (СНГ). 

РеакциямировогосообществанараспадСССР.РоссиякакпреемникСССРнамеждународнойарене. Наш 

край в 1945-1991 гг. 

Обобщение. 
Российская Федерация в 1992-2022 гг. 

СтановлениеновойРоссии(1992-1999гг.). 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Правительство реформаторов во 

главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая 

терапия». Ваучерная приватизация. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. 

Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами 

экономических реформ. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Указ 

Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического 

кризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту 

Конституции России 1993 г. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. 
Принятие Конституции России 1993 г. и ее значение. Становление российского парламентаризма. Разделение 

властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной символики. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание 

Федеративного договора (1992 г.) иотдельных соглашений центра с республиками. Взаимоотношения центра и 

субъектов Федерации. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Тенденции 

деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Ситуация в 

российскомсельскомхозяйствеиувеличениезависимостиотэкспортапродовольствия.Финансовыепирамиды. 

Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массовой информации (далее - СМИ). 

Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Кризис образования и науки. 

Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. 

Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новыеприоритетывнешнейполитики.Россия-правопреемникСССРнамеждународнойарене.Значение 
сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Россия на 

постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические 

партииидвижения1990-х гг., их лидеры иплатформы. Кризис центральной власти. Обострение ситуациина 

Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок в Дагестан. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

РоссиявXXIв.:вызовывремениизадачимодернизации. 
Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента В.В. Путина и 

связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 1990-х гг. Основные направления 

внутренней и внешней политики. Федерализм и сепаратизм. Создание Федеральных округов. Восстановление 

единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. 

Террористическая угроза и борьба с ней. Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Построение 

вертикали власти и гражданское общество. Военная реформа. 

Экономический подъем 1999-2007 гг. и кризис 2008г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора 

и задачи инновационного развития. Крупнейшие инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в 
системе мировой рыночной экономики. Начало (2005 г.) и продолжение (2018 г.) реализации приоритетных 

национальных проектов. 

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления внешней и внутренней 

политики. Проблема стабильности и преемственности власти. 

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и переизбрание на новый срок в 

2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация инфраструктурных проектов в Крыму (строительство 
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Крымскогомоста,трассы«Таврида»идругих).Началоконституционнойреформы(2020г.). 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. 

Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной 

социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования, 

культуры, науки и его результаты. Начало конституционной реформы. Снижение средней продолжительности 

жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. 

Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа 

жизни и их результаты. XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014 г.), успехи 

российских спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для российского спорта. Чемпионат мира по 

футболу и открытие нового образа России миру. 
Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных 

слоев населения. Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. Модернизация 

бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, 

Интернет. Массовая автомобилизация. Военно-патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». 

Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (2020). 

Внешняя политика в конце XX - начале XXI вв. Утверждение новой Концепции внешней политики 

Российской Федерации (2000 г.) и ее реализация. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в 

международных отношениях. Современная концепция российской внешней политики. Участие в 

международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Оказание помощи Сирии в 

борьбесмеждународнымтерроризмомивпреодолениивнутриполитическогокризиса(с2015г.).Приближение 

военной инфраструктуры 
НАТО к российским границам и ответные меры. Односторонний выход США из международных 

соглашений по контролю над вооружениями и последствия для России. Создание Россией нового 

высокоточного оружия и реакция в мире. 

ЦентробежныеипартнерскиетенденциивСНГ.СоюзноегосударствоРоссиииБеларуси.РоссиявСНГи 

вЕвразийскомэкономическомсообществе(ЕврАзЭС).МиротворческиемиссииРоссии.Приднестровье.Россия в 

условиях нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 г. (операция по принуждению Грузии к миру). 

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудничество России со странами ШОС 

(Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. Деятельность «Большой двадцатки». Дальневосточное и 

другие направления политики России. Сланцевая революция в США и борьба за передел мирового 

нефтегазового рынка. 

ГосударственныйпереворотнаУкраине2014г.ипозицияРоссии.ВоссоединениеКрымаиСевастополяс 

Россией и его международные последствия. Минские соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержка 

Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Специальная военная 

операция (2022). Введение США и их союзниками политических и экономических санкций против России и их 
последствия. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным странам. Мир и процессы 

глобализации в новых условиях. Международный нефтяной кризис 2020 г. и его последствия. Россия в 

современном мире. 

Религия, наука и культура России в конце XX - начале XXI вв. Повышение общественной роли СМИ и 

Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Модернизация 

образовательной системы. Основные достижения российских ученых и недостаточная востребованность 

результатов их научной деятельности. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 

Особенности развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

Нашкрайв1992-2022гг. Итоговое 
обобщение. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоисториинауровнесреднегообщегообразования. 

Кважнейшимличностнымрезультатамизученияисторииотносятся: 

1) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской истории традиций граж- 

данского служения Отечеству; сформированностьгражданской позиции обучающегося как активного и ответ- 

ственного члена российского общества; осознание исторического значения конституционного развития России, 

своих конституционных правиобязанностей,уважение законаиправопорядка;принятиетрадиционных нацио- 

нальных,общечеловеческихгуманистическихидемократическихценностей;готовностьпротивостоятьидеоло- гии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, нацио- 

нальным признакам; готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участво- 

ватьвсамоуправлениивобразовательнойорганизации;умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутами в 

соответствии с их функциями и назначением; готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) всфере патриотического воспитания:сформированность российскойгражданской идентичности, пат- 

риотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой 
край,свойязыкикультуру,прошлоеинастоящеемногонациональногонародаРоссии;ценностноеотношениек 

государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к слу- 

жению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) всфередуховно-нравственноговоспитания:личностное осмыслениеипринятиесущностиизначения 

исторически сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа; сформиро- 
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ванностьнравственногосознания,этическогоповедения;способностьоцениватьситуациинравственноговыбо- 

раиприниматьосознанныерешения,ориентируясьнаморально-нравственныеценностиинормысовременного 

российскогообщества;пониманиезначенияличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего;ответственное 

отношение к своим родителям, представителям старших поколений, осознание значения создания семьи на ос- 

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

4) всфереэстетическоговоспитания:представлениеобисторическисложившемсякультурноммногооб- 

разиисвоейстраны имира; способность воспринимать различные виды искусства, традиции итворчество свое- го 
и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; осознание значимости для личности и 

общества наследия отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного твор- 

чества;эстетическоеотношениекмиру,современнойкультуре,включаяэстетикубыта,научногоитехнического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

5) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том 

числе на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического и духовного раз- 

витиячеловекависторическихобществахивсовременнуюэпоху;ответственноеотношениексвоемуздоровью и 

установка на здоровый образ жизни; 

6) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности 

как источника развития человека и общества; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; формирование интереса 

к различным сферам профессиональной деятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей про- 
фессии и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация и способность к образованию и самообра- 

зованию на протяжении всей жизни; 

7) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с при- 

роднойсредой,егопозитивныхинегативныхпроявлений;сформированностьэкологическойкультуры,понима- ние 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей природной и социальной среде; 

8) в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующего со- 

временному уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; осмысление значения истории как знания о 

развитии человека и общества, о социальном и нравственном опыте предшествующих поколений; совершен- 

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

овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, готовность к осу- 

ществлению учебной проектно-исследовательской деятельности в сфере истории; 

9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитие самосознания (включая способ- 

ностьосознаватьнапримерахисторическихситуацийрольэмоцийвотношенияхмежду людьми,пониматьсвое 
эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических ситуациях); саморегули- 

рования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, способность адап- 

тироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотива- 

ции, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, 

исходяизсвоихвозможностей;эмпатии(способностьпониматьдругогочеловека,оказавшегосявопределенных 

обстоятельствах); социальных навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с другими людь- 

ми, регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений других участников 

общения). 

Врезультатеизученияисториинауровнесреднегообщегообразованияуобучающегосябудутсформиро- ваны 

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: формулировать проблему, вопрос, требующий решения; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; 
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлять закономерные 

черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа 

имеющихся ресурсов; 

вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть позна- 

вательных универсальных учебных действий: 

определятьпознавательнуюзадачу; 
намечатьпутьеерешенияиосуществлятьподбористорическогоматериала,объекта; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; осуществлять анализ объекта в 
соответствии с принципом историзма, основными процедурами исторического познания; 

систематизироватьиобобщатьисторическиефакты(втомчислевформетаблиц,схем); 

выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи 

событий прошлого и настоящего; сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя 

общие черты и различия; 

формулироватьиобосновыватьвыводы; 
соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием; определять новизну и 

обоснованностьполученногорезультата;представлятьрезультатысвоейдеятельностивразличныхформах 
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(сообщение,эссе,презентация,реферат,учебныйпроектидругие); 

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в современном 

общественном контексте. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформациейкакчастьпознавательныхунивер- 

сальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, исторические 

источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) - извлекать, сопоставлять, 

систематизировать и интерпретировать информацию; 

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и 

значении информации источника (по предложенным или самостоятельно сформулированным критериям); 

рассматриватькомплексыисточников,выявляясовпаденияиразличияихсвидетельств; 
использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий с соблюдением 

правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 

создавать текстывразличных форматах с учетом назначения информации ицелевойаудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативныхуниверсальных учебных 

действий: 

представлятьособенностивзаимодействиялюдейвисторическихобществахисовременноммире; 

участвоватьвобсуждениисобытийиличностейпрошлогоисовременности,выявляясходствоиразличие 

высказываемых оценок; 

излагатьиаргументироватьсвоюточкузрениявустномвысказывании,письменномтексте; 
владетьспособамиобщенияиконструктивноговзаимодействия,втомчислемежкультурного,в образовательной 

организации и социальном окружении; 

аргументированновестидиалог,уметьсмягчатьконфликтныеситуации. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

осознаватьнаосновеисторическихпримеровзначениесовместнойдеятельностилюдейкакэффективного средства 

достижения поставленных целей; 

планироватьиосуществлятьсовместнуюработу,коллективныеучебныепроектыпоистории,втомчисле на 

региональном материале; 

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами команды; 

проявлятьтворчествоиинициативувиндивидуальнойикоманднойработе;оцениватьполученные 

результатыисвойвкладвобщуюработу. 
У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных универсальных учебных действий: 
владениеприемамисамоорганизациисвоейучебнойиобщественнойработы:выявлятьпроблему,задачи, 

требующиерешения;составлятьпландействий,определятьспособрешения,последовательнореализовывать 

намеченный план действий и другие; 

владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полученных 

результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей; 

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, общении, 

сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; принимать мотивы и аргументы других при 

анализе результатов деятельности; признавать свое право и право других на ошибку; вносить конструктивные 

предложения для совместного решения учебных задач, проблем. 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего образования 

должны обеспечивать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально- экономических процессах XX - 

начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать историческое значение Россий- 
ской революции, Гражданской войны, новой экономической политики, индустриализации и коллективизации в 

Союзе Советских Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение со- 

ветских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, 

возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной во- 

енной операции на Украине и других важнейших событий XX - начала XXI в.; особенности развития культуры 

народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исторических лич- 

ностей, внесших значительныйвкладвсоциально- экономическое, политическое и культурное развитие России в 

XX - начале XXI в.; 

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

явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории XX - начала XXI вв. и их 

участников,образажизнилюдейиего изменениявНовейшуюэпоху;формулироватьиобосновыватьсобствен- 
нуюточку зрения(версию, оценку)сиспользованием фактического материала, втом числе, используяисточни- ки 

разных типов; 

4) умениевыявлятьсущественныечертыисторическихсобытий,явлений,процессов;систематизировать 

историческую информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические со- 

бытия, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 

событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и истории 

РоссиивXX-началеXXIвв.;определятьсовременниковисторическихсобытийисторииРоссииичеловечества 
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вцеломвXX-началеXXIвв.; 

6) умение критическианализировать длярешенияпознавательнойзадачиаутентичные исторические ис- 

точники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 

XX - начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять 

общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической ин- 

формациипоисторииРоссииизарубежных странXX -началаXXIвв.всправочнойлитературе,сетиИнтернет, 

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

формации с точки зрения ее соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе ис- 

торические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI вв.; сопоставлять информа- 

цию,представленнуювразличныхисточниках;формализоватьисторическуюинформациюввидетаблиц,схем, 
графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и пред- 

ставленияучебных проектовпоновейшейистории,втомчисле -нарегиональномматериале(сиспользованием 

ресурсов библиотек, музеев и других); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной при- 

надлежностинаосновеценностейсовременногороссийскогообщества:идеаловгуманизма,демократии,мираи 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому наследию 

народов России; 

10) умениезащищатьисторическуюправду,недопускатьумаленияподвиганародапризащитеОтечества, 

готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX - начале XXI вв.; вы- 

дающихсядеятелейотечественнойивсемирнойистории;важнейшихдостиженийкультуры,ценностныхориен- 
тиров. 

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на уровне среднего общего 

образования является усвоение обучающимися знаний и формирование умений, которые составляют структуру 

предметного результата. 

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит на учебном 

материале, изучаемом в 10-11 классах с учётом того, что достижения предметных результатов предполагает не 

только обращение к истории России и всемирной истории XX - начала XXI вв., но и к важнейшим событиям, 

явлениям, процессам истории нашей страны с древнейших времен до начала XX в. При планировании уроков 

истории следует предусмотреть повторение изученных ранее исторических событий, явлений, процессов, 

деятельности исторических личностей России, связанных с актуальным историческим материалом урока. 

Предметныерезультатыосвоениябазовогоучебногокурса«ИсторияРоссии»: 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, экономика, куль- 
тура. Предпосылки революции; 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые преобразования боль- 

шевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного коммунизма». Общество, культура в годыре- 

волюций и Гражданской войны; 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация, коллективиза- 

ция, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. 

Укрепление обороноспособности; 

4) Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: причины, силы сторон, основные операции. Государство 

и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. 

Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа 

над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе; 
5) СССР в 1945-1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система «развитого социа- 

лизма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя политика. СССР и мировая социа- 

листическая система. Причины распада Советского Союза; 

6) РоссийскаяФедерацияв1992-2022гг.СтановлениеновойРоссии. 
Возрождение Российской Федерации как великой державы в XXI в. Экономическая и социальная 

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. 

Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в современном мире. 

Предметныерезультатыосвоениябазовогоучебногокурса«Всеобщаяистория»: 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, основные собы- 

тия, результаты. Власть и общество; 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны мира в 

1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. 

Народный фронт. Политика «умиротворения агрессора». Культурное развитие; 

3) Втораямироваявойна:причины,участники,основныесражения,итоги; 

4) Властьиобществовгодывойны.РешающийвкладСССРвПобеду; 
5) Послевоенныепеременывмире.Холоднаявойна.Мироваясистемасоциализма.Экономическиеипо- 

литические изменениявстранахЗапада.Распадколониальных империй.РазвитиестранАзии,АфрикииЛатин- ской 

Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество. Современ- ный 

мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему. 

Предметныерезультатыизученияисториив10классе. 
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Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах 1914- 

1945 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать историческое значение Российской 

революции, Гражданской войны, новой экономической политики, индустриализации и коллективизации в 

Союзе Советских Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение 

советских научно-технологических успехов. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением обучающимися 

знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1914-1945 гг., умением верно 
интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам фальсификации 

истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим при комплексном использовании 

методов обучения и воспитания. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 
называтьнаиболеезначимыесобытияисторииРоссии1914-1945гг.,объяснятьихособуюзначимостьдля 

истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий, 

явлений, процессов истории России 1914-1945 гг., их значение для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1914-1945 гг., выявлять попытки 

фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фальсификации 

исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами истории России 1914-1945 

гг. 

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исторических лично- 

стей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 

1914-1945 гг. 
Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использовании методов 

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

величие личности человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 
называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914-1945 гг., события, процессы, в 

которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов истории России 

1914-1945 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1914-1945 гг., в которых участвовали выдающиеся 

исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности исторических 

личностей. 
Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических событий, яв- 

лений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории 1914-1945 гг. и их участников, 

образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку 

зрения (версию, оценку) с использованием фактического материала, в том числе, используя источники разных 

типов. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из истории России, и 

всемирной истории 1914-1945 гг., привлекая учебные тексты и (или) дополнительные источники информации; 

корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о ключевых 

событиях родного края, истории России и всемирной истории 1914-1945 гг. с использованием контекстной 
информации, представленной в исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной 

литературе, визуальных материалах и других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их 

деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 1914-1945 гг., 

анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1914-1945 гг., их 

назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников культуры, определять 

жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории России и 

всемирной истории 1914-1945 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к наиболее 

значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; самостоятельно 

отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения или опровержения какой-либо оценки 
исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной или предложенной точки 

зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории 1914-1945 гг.; сравнивать 

предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1914-1945 гг.; систе- 

матизироватьисторическуюинформациювсоответствиисзаданнымикритериями;сравниватьизученные исто- 
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рическиесобытия,явления,процессы. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

называтьхарактерные,существенныепризнакисобытий,процессов,явленийисторииРоссииивсеобщей 

истории 1914-1945 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг. 

события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и другим); 

обобщатьисторическуюинформациюпоисторииРоссииизарубежныхстран1914-1945гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности сравнения 

событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории Россииизарубежных стран в 1914-1945 

гг.; 
сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей истории России и 

зарубежных стран 1914-1945 гг. по самостоятельно определенным критериям; на основе сравнения 

самостоятельно делать выводы; 

наосновеизученияисторическогоматериалаустанавливатьисторическиеаналогии. 
Умениеустанавливать причинно-следственные,пространственные,временныесвязиисторическихсобы- 

тий,явлений,процессов;характеризоватьихитоги;соотноситьсобытияисторииродногокраяиисторииРоссии в 

1914-1945 гг.; определять современников исторических событий истории России и человечества в целом в 

1914-1945 гг. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 
на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг. определять 

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

явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между историческими 

событиями,явлениями,процессаминаосновеанализаисторическойситуации/информацииизисторииРоссиии 

зарубежных стран 1914-1945 гг.; 

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

явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, пространственно- 

временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотноситьсобытияисторииродногокрая,историиРоссииизарубежныхстран1914-1945гг.; 
определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и человечества в 

целом 1914-1945 гг. 

Умениекритическианализироватьдлярешенияпознавательнойзадачиаутентичныеисторическиеисточ- 

ники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 

1914-1945 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и 

различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 
различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной истории 1914- 

1945 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и зарубежных стран 

1914-1945 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о которых идет речь и другие, 

соотносить информацию письменного источника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленнойв письменном историческом источнике, характерные 

признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; 
анализировать письменный историческийисточникпо истории Россиии зарубежных стран1914-1945 гг. с 

точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг. с 

учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических источников по 

истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек зрения; 

проводитьатрибуциювещественногоисторическогоисточника(определятьутилитарноеназначение 

изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и другие; соотносить 

вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится и другие); используя контекстную 

информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории России и 

зарубежных стран 1914-1945 гг. (определять авторство, время создания, события, связанные с историческими 
источниками); используя контекстную информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный исторический 

источник. 

Умениеосуществлятьссоблюдением правилинформационнойбезопасностипоискисторическойинфор- 

мации по историиРоссии и зарубежных стран1914-1945 гг. всправочнойлитературе, сетиИнтернет, средствах 

массовой информации для решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с 

точки зрения ее соответствия исторической действительности. 
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Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

знатьииспользоватьправилаинформационнойбезопасностиприпоискеисторическойинформации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых для изучения 

событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники 

исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, явлений, 

процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа исторических 

событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; 

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

соответствия исторической действительности. 

Умениеанализироватьтекстовые,визуальныеисточникиисторическойинформации,втомчислеистори- 
ческие карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; сопоставлять информацию, пред- 

ставленнуювразличныхисточниках;формализоватьисторическуюинформациюввидетаблиц,схем,графиков, 

диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления 

учебных проектов по новейшей истории, в том числе - на региональном материале (с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и других). 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической информации, 

характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1914- 

1945 гг.; 

отвечатьнавопросыпосодержаниютекстовогоисточникаисторическойинформациипоисторииРоссии и 

зарубежных стран 1914-1945 гг. и составлять на его основе план, таблицу, схему; 
узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными знаками, 

характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории расселения народов, 

государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые события, явления, процессы 

истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; 

привлекатьконтекстнуюинформациюприработесисторическойкартойирассказыватьобисторических 

событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исторических картах 

(схемах) по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; оформлять результаты анализа исторической 

карты (схемы) в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и зарубежных стран 1914- 

1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, расстояния и другое), 

социально-экономических и геополитических условий существования государств, народов, делать выводы; 
сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по истории России и 

зарубежных стран 1914-1945 гг., с информацией из аутентичных исторических источников и источников 

исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники исторической 

информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической информации по 

истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг. проводить сравнение исторических событий, явлений, 

процессов истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и зарубежных стран 

1914-1945 гг. с информацией из других исторических источников, делать выводы; 

представлятьисторическуюинформациюввидетаблиц,графиков,схем,диаграмм; 
использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в подготовке учебных 

проектов по истории России 1914-1945 гг., в том числе на региональном материале, с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной принад- 

лежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому наследию 

народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обучения и 

воспитания.Основой достижениярезультата являетсяпониманиеобучающимисяособенностей развития нашей 

страны как многонационального государства, важности уважения и взаимопонимания между всеми народами 

России. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 
понимать особенности политического, социально-экономического и историко- культурного развития 

Россиикакмногонациональногогосударства,знакомствоскультурой,традициямииобычаяминародовРоссии; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины 

от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-экономического и культурного 

развития России; 

пониматьособенностиобщенияспредставителямидругойкультуры,национальнойирелигиозной 

принадлежности,важностьучетавобщениитрадиций,обычаев,особенностейкультурынародовнашейстраны; 

участвоватьвдиалогическомиполилогическомобщении,посвященномпроблемам,связаннымс 
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историей России и зарубежных стран 1914-1945 гг., создавать устные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского языка и речевого этикета. 

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

готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 
понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, значение 

достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории России и зарубежных 

стран 1914-1945 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, 

процессам истории России; 
используяисторическиефакты,характеризоватьзначениедостиженийнародовнашейстранывсобытиях, 

явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг., выявлять в исторической 

информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту исторической правды; 

активноучаствоватьвдискуссиях,недопускаяумаленияподвиганародапризащитеОтечества. 
Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1914-1945 гг.; выдающихся 

деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

Поучебномукурсу«ИсторияРоссии»: 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, экономика, куль- 

тура. Предпосылки революции; 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые преобразования боль- 

шевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного коммунизма». Общество, культура в годыре- 

волюций и Гражданской войны; 
3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация, коллективиза- 

ция, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. 

Укрепление обороноспособности; 

4) Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: причины, силы сторон, основные операции. Государство 

и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. 

Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа 

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

Поучебномукурсу«Всеобщаяистория»: 
1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, основные собы- 

тия, результаты. Власть и общество; 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны мира в 

1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных 
странах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика «умиротворения 

агрессора». Культурное развитие; 

3) Втораямироваявойна:причины,участники,основныесражения,итоги; 

4) Властьиобществовгодывойны.РешающийвкладСССРвПобеду. 
Структурапредметныхрезультатоввключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

указыватьхронологическиерамкиосновныхпериодовотечественнойивсеобщейистории1914-1945гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 1914-1945 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 1914-1945 гг., 

делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный период; 
характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших исторических 

событий, явлений, процессов истории России 1914-1945 гг. 

Предметныерезультатыизученияисториив 11классе. 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах 1945- 

2022 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать историческое значение советских 

научнотехнологическихуспехов,освоениякосмоса;пониманиепричиниследствийраспадаСССР,возрождения 

РоссийскойФедерациикак мировойдержавы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военнойоперации на 

Украине и других важнейших событий 1945-2022 гг.; особенности развития культуры народов СССР (Рос- сии). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением обучающимися 

знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1945-2022 гг., умением верно 

интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам фальсификации 

истории,отстаиватьисторическуюправду.Данныйрезультатдостижимприкомплексномиспользовании 

методов обучения и воспитания. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 
называтьнаиболеезначимыесобытияисторииРоссии1945-2022гг.,объяснятьихособуюзначимостьдля 

истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий, 

явлений, процессов истории России 1945-2022 гг., их значение для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1945-2022 гг., выявлять попытки 

фальсификации истории; 

используязнанияпоисторииРоссии,аргументированнопротивостоятьпопыткамфальсификации 
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исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами истории России 1945-2022 

гг. 

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, поли- 

тическое и культурное развитие России в 1945-2022 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использовании методов 

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

величие личности человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

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

которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов истории России 

1945-2022 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей станы и человечества в целом; 
характеризовать значение и последствия событий 1945-2022 гг., в которых участвовали выдающиеся 

исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности исторических 

личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических событий, яв- 

лений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории 1945-2022 гг. и их участников, 

образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку 

зрения (версию, оценку) с использованием фактического материала, в том числе, используя источники разных 

типов. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 
объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из истории России, и 

всемирной истории 1945-2022 гг., привлекая учебные тексты и (или) дополнительные источники информации; 

корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о ключевых 

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

информации, представленной в исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной 

литературе, визуальных материалах и другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их 

деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 1945-2022 гг., 

анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

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

назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников культуры, определять 

жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов создания памятников культуры; 
представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории России и 

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

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к наиболее 

значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; самостоятельно 

отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения/опровержения какой-либо оценки 

исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или предложенной точки 

зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории 1945-2022 гг.; сравнивать 

предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1945-2022 гг.; систе- 
матизироватьисторическуюинформациювсоответствиисзаданнымикритериями;сравниватьизученные исто- 

рические события, явления, процессы. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

называтьхарактерные,существенныепризнакисобытий,процессов,явленийисторииРоссииивсеобщей 

истории 1945-2022 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг. 

события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и другим); 

обобщатьисторическуюинформациюпоисторииРоссииизарубежныхстран1945-2022гг.; 
на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (корректности) сравнения 

событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории Россииизарубежных стран в 1945-2022 
гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей истории России и 

зарубежных стран 1945-2022 гг. по самостоятельно определенным критериям; на основе сравнения 

самостоятельно делать выводы; 

наосновеизученияисторическогоматериалаустанавливатьисторическиеаналогии. 
Умениеустанавливать причинно-следственные,пространственные,временныесвязиисторическихсобы- 

тий,явлений,процессов;характеризоватьихитоги;соотноситьсобытияисторииродногокраяиисторииРоссии в1945-

2022гг.;определятьсовременниковисторическихсобытийисторииРоссииичеловечествавцеломв 
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1945-2022гг. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

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

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

явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между историческими 

событиями,явлениями,процессаминаосновеанализаисторическойситуации/информацииизисторииРоссиии 

зарубежных стран 1945-2022 гг.; 

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

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

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, пространственно- 

временных связей исторических событий, явлений, процессов; 
соотноситьсобытияисторииродногокрая,историиРоссииизарубежныхстран1945-2022гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и человечества в 

целом 1945-2022 гг. 

Умениекритическианализироватьдлярешенияпознавательной 

задачи аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные)поисторииРоссииизарубежныхстран1945-2022гг.,оцениватьихполнотуидостоверность, 

соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при 
работе с историческими источниками. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 
различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной истории 1945- 

2022 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и зарубежных стран 

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

соотносить информацию письменного источника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленнойв письменном историческом источнике, характерные 

признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 

анализировать письменный историческийисточникпо истории Россиии зарубежных стран1945-2022 гг. с 

точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг. с 

учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических источников по 

истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг., делать выводы; 
использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек зрения; 

проводитьатрибуциювещественногоисторическогоисточника(определятьутилитарноеназначение 

изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и другие; соотносить 

вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится и другие); используя контекстную 

информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории России и 

зарубежных стран 1945-2022 гг. (определять авторство, время создания, события, связанные с историческими 

источниками); используя контекстную информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный исторический 

источник. 

Умениеосуществлятьссоблюдением правилинформационнойбезопасностипоискисторическойинфор- 

мации по историиРоссии и зарубежных стран1945-2022 гг. всправочнойлитературе, сетиИнтернет, средствах 
массовой информации для решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с 

точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

знатьииспользоватьправилаинформационнойбезопасностиприпоискеисторическойинформации; 
самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых для изучения 

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

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники 

исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, явлений, 

процессов; 
самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа исторических 

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

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

соответствия исторической действительности. 

Умениеанализироватьтекстовые,визуальныеисточникиисторическойинформации,втомчислеистори- 

ческие карты (схемы), по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; сопоставлять информацию, пред- 

ставленнуювразличныхисточниках;формализоватьисторическуюинформациюввидетаблиц,схем,графиков, 

диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления 

учебных проектов по новейшей истории, в том числе на региональном материале (с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и других). 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 
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определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической информации, 

характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1945- 

2022 гг.; 

отвечатьнавопросыпосодержаниютекстовогоисточникаисторическойинформациипоисторииРоссии и 

зарубежных стран 1945-2022 гг. и составлять на его основе план, таблицу, схему; 

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

характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории расселения народов, 

государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые события, явления, процессы 

истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 

привлекатьконтекстнуюинформациюприработесисторическойкартойирассказыватьобисторических 

событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исторических 
картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; оформлять результаты анализа 

исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

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

1945-2022 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, расстояния и другое), 

социально- экономических и геополитических условий существования государств, народов, делать выводы; 

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

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

исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники исторической 

информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической информации по 
истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг. проводить сравнение исторических событий, явлений, 

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

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и зарубежных стран 

1945-2022 гг. с информацией из других исторических источников, делать выводы; 

представлятьисторическуюинформациюввидетаблиц,графиков,схем,диаграмм; 

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

проектов по истории России 1945-2022 гг., в том числе на региональном материале, с использованием ресурсов 
библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной принад- 

лежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому наследию 

народов России. 
Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обучения и 

воспитания.Основой достижениярезультата являетсяпониманиеобучающимисяособенностейразвития нашей 

страны как многонационального государства, важности уважения и взаимопонимания между всеми народами 

России. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 
понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного развития 

Россиикакмногонациональногогосударства,знакомствоскультурой,традициямииобычаяминародовРоссии; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины 

от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-экономического и культурного 

развития России; 

пониматьособенностиобщенияспредставителямидругойкультуры,национальнойирелигиозной 
принадлежности,важностьучетавобщениитрадиций,обычаев,особенностейкультурынародовнашейстраны; 

участвоватьвдиалогическомиполилогическомобщении,посвященномпроблемам,связаннымс 

историейРоссииизарубежныхстран1945-2022гг.,создаватьустныемонологическиевысказыванияразной 

коммуникативнойнаправленностивзависимостиотцелей,сферыиситуацииобщенияссоблюдениемнорм 

современногорусскогоязыкаи речевогоэтикета. 
Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите Отечества, 

готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, значение 

достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории России и зарубежных 

стран 1945-2022 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, 

процессам истории России; 

используяисторическиефакты,характеризоватьзначениедостиженийнародовнашейстранывсобытиях, 

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

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

информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту исторической правды; 

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

деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

Поучебномукурсу«ИсторияРоссии»: 
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1) СССР в 1945-1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система «развитого социа- 

лизма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя политика. СССР и мировая социа- 

листическая система. Причины распада Советского Союза; 

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

ции как великой державы в XXI в. Экономическая и социальная модернизация. Культурное пространство и по- 

вседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная 

военная операция. Место России в современном мире. 

Поучебномукурсу«Всеобщаяистория»: 
1) Послевоенныепеременывмире.Холоднаявойна.Мироваясистемасоциализма.Экономическиеипо- 

литические изменения в странах Запада; 

2) Распадколониальныхимперий.РазвитиестранАзии,АфрикииЛатинскойАмерики.Научно-техническая 

революция. Постиндустриальное и информационное общество; 
3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на 

мировую систему. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 
указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей истории 1945-2022 гг.; 

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

выявлятьсинхронностьисторическихпроцессовотечественнойивсеобщейистории1945-2022гг.,делать 

выводыотенденцияхразвитиясвоейстраныидругихстранвданныйпериод; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших исторических 

событий, явлений, процессов истории России 1945-2022 гг. 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«История»(углублённыйуровень). 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияисториинауглублённомуровне,-272часа:в10 классе - 136 

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

Распределение учебных часов по учебным курсам отечественной и всеобщей истории, а также обобща- 

ющего учебного курса истории России с древнейших времен до 1914 г. представлено в таблице. 

 

Класс 
Всеобщаяистор

ия (ч) 

ИсторияРосс

ии (ч) 

Обобщающееповторениепокурсу«Истори

я Россиисдревнейшихвремендо1914г.»(ч) 

10 класс 34 102 - 

11класс 24 78 34 

 

Содержаниеобученияв10классе. 

Всеобщаяистория.1914-1945гг. 
Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодизация Новейшей истории. Из- 

менение мира в XX - начале XXI в. Ключевые процессы и события Новейшей истории. 

МирнаканунеивгодыПервоймировойвойны(рекомендуетсяизучатьданнуютемуобъединеностемой 

«РоссиявПервоймировойвойне(1914-1918)»курсаисторииРоссии). 

Мир в начале XX в. Развитие индустриального общества. Технический прогресс. Изменение социальной 

структуры общества. Политические течения: либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее 

и социалистическое движение. Профсоюзы. 

Мир империй - наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые и новые лидеры индустриального 
мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. Российские предложения о разоружении. Гаагские 

конвенции. Региональные конфликты и войны в конце XIX - начале XX в. 

Первая мировая война (1914-1918). Причины Первой мировой войны. Ситуация на Балканах. Убийство в 

Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, 

Великобритании,Японии, Османской империи. Цели и планысторон. Сражение на Марне.Позиционная война. 

Боевые операции на Восточном фронте, их роль в общем ходе войны. Изменения в составе воюющих блоков: 

вступление в войну Италии, Болгарии. Поражение Сербии. Четверной союз. Верденское сражение. Битва на 

Сомме. Ютландское морское сражение. Вступление в войну Румынии. 

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы ведения войны. 

Мобилизационнаяэкономикавоенноговремени.Властьиобществовгодывойны.Положениенаселениявтылу 

воюющих стран. Вынужденные переселения, геноцид. Рост антивоенных настроений. 
Завершающийэтапвойны.ОбъявлениеСШАвойныГермании.БоинаЗападномфронте.Революция1917 г. в 

России и выход Советской России из войны. Капитуляция государств Четверного союза. Политические, 

экономические и социальные последствия Первой мировой войны. 

Мирв1918-1939гг. 

От войны к миру. 

Планыпослевоенногоустройствамира.14пунктовВ.Вильсона.Парижскаямирнаяконференция. 

Версальскаясистема.ЛигаНаций.Вашингтонскаяконференция. 

Распад империй и революционные события 1918 - начала 1920-х гг. Образование новых национальных 

государств в Европе после распада Российской, Австро-Венгерской, Османской империй. Великая российская 

революция и ее влияние на мировую историю. Революционная волна 1918-1919 гг. в Европе. Ноябрьская 

революция в Германии. Веймарская республика. Создание Коминтерна. 

Венгерскаясоветскаяреспублика. 
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СтраныЕвропыиСевернойАмерикив1920-1930-е гг. 

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористов к власти в Великобритании. 

Зарождение фашистского движения в Италии, Б. Муссолини. Приход фашистов к власти и утверждение 

тоталитарного режима в Италии. Установление авторитарных режимов в странах Европы. 

Стабилизация1920-хгг.ЭрапроцветаниявСША.Мировойэкономическийкризис1929-1933гг.иначало 

Великойдепрессии.Проявленияисоциально-политическиепоследствиякризиса.«Новыйкурс»Ф.Д.Рузвельта 

(цель, мероприятия, итоги). Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. 

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Становление нацизма в 

Германии. НСДАП. А. Гитлер. Приход нацистов к власти. Нацистский режим в Германии (политическая 

система,экономическаяполитика,идеология).Нюрнбергскиезаконы.ПодготовкаГерманииквойне.Ростчисла 
авторитарных режимов в Европе. 

Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта и Народного фронта. VII конгресс 

Коминтерна.ПриходквластииполитикаправительствНародногофронтавоФранции,Испании.Франкистский мятеж 

и Гражданская война в Испании (участники, основные сражения, итоги). Позиции европейских держав в 

отношении Испании. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Поражение Испанской республики.  

СтраныАзиив1918-1930-хгг. 
Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой республики. Курс преобразований М. Кемаля 

Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция 1925-1927 гг. в Китае. Режим Чан Кайши и 

гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Япония: наращивание 
экономического и военного потенциала, начало внешнеполитической агрессии. Национально-освободительное 

движение в Индии в 1919-1939 гг. Индийский национальный конгресс. М.К. Ганди. 

СтраныЛатинскойАмерикивпервойтретиXXв. 
Мексиканскаяреволюция.Реформыиреволюционныедвижениявлатиноамериканскихстранах. 

НародныйфронтвЧили. 

Международныеотношенияв1920-1930-хгг. 

Версальскаясистема иреалии1920-хгг.ПланыДауэсаиЮнга.Советскоегосударствовмеждународных 

отношениях в 1920-х гг. Пакт Бриана-Келлога. «Эра пацифизма». 

Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая (1931-1933). Итало-эфиопская 

война (1935). Инициативы СССР по созданию системы коллективной безопасности. Агрессивная политика 

ГерманиивЕвропе(оккупацияРейнскойзоны,аншлюсАвстрии).Судетскийкризис.Мюнхенскоесоглашениеи его 

последствия. Политика «умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин - Рим - Токио. Японо-китайская 

война. Советско-японские конфликты у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Британско-франко-советские 

переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. 

Развитиекультурыв1914-1930-хгг. 

НаучныеоткрытияпервыхдесятилетийXXв.(физика,химия,биология,медицинаидругие). 
Техническийпрогрессв1920-1930-хгг.Изменениеобликагородов. 

«Потерянноепоколение»:темавойнывлитературеихудожественнойкультуре.Основныенаправленияв 

искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. Ведущие деятели культуры первой 

трети XX в. Кинематограф 1920-1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское 

движение. 

Вторая мировая война (рекомендуется изучать данную тему объединенно с темой «Великая 

Отечественная война (1941-1945)» курса истории России). 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Стратегические планы главных 

воюющихсторон.НападениеГерманиинаПольшуиначаломировойвойны.РазгромПольши.Присоединениек СССР 

Западной Белоруссии и Западной Украины. Блицкриг. «Странная война». 

Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. 
Разгром Франции, разделение страны (германская оккупация северной части страны, правительство Виши на 

юге). Битва за Британию. Вторжение войск Германии и ее союзников на Балканы. 

1941год.НачалоВеликойОтечественнойвойныивойнынаТихомокеане.НападениеГерманиинаСССР. 

Начало Великой Отечественной войны. Планы Германии в отношении СССР (план «Барбаросса», план «Ост»). 

Ход событий на советско-германском фронте в 1941 г. Формирование Антигитлеровской коалиции. 

Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Нападение японских войск на Перл-Харбор, вступление США в войну. 

Положение в оккупированных странах. Нацистский «новый порядок». Политика геноцида, холокост. 

Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. 

Коллаборационизм. Движение Сопротивления: участники, цели и формы борьбы. Восстания в нацистских 

лагерях. Партизанская война в Югославии. 

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение 

при Эль-Аламейне. Высадка союзнических войск в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на 

Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». 

РазгромГермании,Япониииихсоюзников.ОткрытиевторогофронтавЕвропе,наступлениесоюзников. 
ВоенныеоперацииКраснойАрмиипоосвобождениюстранЕвропыв1944-1945гг.Освободительныевосстания 

против оккупантов и их пособников в европейских странах. Ялтинская конференция руководителей ведущих 

держав Антигитлеровскойкоалиции. Разгром военных силГерманииивзятие Берлина. КапитуляцияГермании. 

Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении народов Европы. Потсдамская конференция. 

Создание ООН. 

ЗавершениемировойвойнынаДальнемВостоке.АмериканскиеатомныебомбардировкиХиросимыи 
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Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. 

НюрнбергскийтрибуналиТокийскийпроцесснадвоеннымипреступникамиГерманиииЯпонии.ИтогиВторой 

мировой войны. Роль государств и народов в Победе над нацизмом и милитаризмом. Решающий вклад СССР в 

Победу Антигитлеровской коалиции и в процесс послевоенного мирного урегулирования. 

Обобщение. 
ИсторияРоссии.1914-1945гг. 

Введение.ПериодизацияиобщаяхарактеристикаисторииРоссии1914-1945гг. 
Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции. 

РоссиявПервоймировойвойне(1914-1918). 

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

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

австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и 
его значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской 

армии.Людскиепотери.Плен.Тяготыокопнойжизнииизменениявнастроенияхсолдат.Политизацияиначало 

морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно- 

промышленныхкомитетов.Пропагандапатриотизма ивосприятие войныобществом.Содействиегражданского 

населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 

Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в 

деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема к 

усталости от войны и отчаянию. Кадровая чехарда в правительстве. Взаимоотношения представительной и 

исполнительной ветвей власти. Прогрессивный блок и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. 
Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и пораженцы. Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни 

общества. 

Великаяроссийскаяреволюция1917-1922гг.1917год:отФевралякОктябрю. 
Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения самодержавия до создания 

Советского Союза. Три основных этапа: Февральская революция, Октябрьская революция, Гражданская война. 

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

причины обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. 

Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Основные 
социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 

Основныеэтапыихронологияреволюционныхсобытий1917г.Февраль -март:восстаниевПетроградеи 

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

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

ипрограммаегодеятельности.ПетроградскийСоветрабочихисолдатскихдепутатовиегодекреты.Весна-лето 1917 

г.: зыбкое равновесие политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский 

кризис и конец двоевластия. Православная церковь. Поместный собор и восстановление патриаршества. 

Выступление Корнилова против Временного правительства. Провозглашение России 

республикой.СвержениеВременногоправительстваивзятиевластибольшевиками25октября(7ноября)1917г. 

Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Первыереволюционныепреобразованиябольшевиков. 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия 

большевиков в политической, экономической и социальной сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и 

заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи.  

Национализация промышленности. Декрет о земле и принципы наделения крестьян землей. Отделение 

Церкви от государства. 

СозывиразгонУчредительногособрания. 
Сломстарогоисозданиеновогогосаппарата. Советыкакформавласти.ВЦИКСоветов.Совнарком.ВЧК по 

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

территориальных совнархозов. 

Первая Конституция РСФСР 1918 г. 

Гражданскаявойнаиеепоследствия. 

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

Поволжье,Урал,Сибирь,ДальнийВосток,СеверныйКавказиЗакавказье,СредняяАзия.Началоформирования 

основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. 

Восстание чехословацкого корпуса. 

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы иосновные 

события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 
взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. 

Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в 

Гражданской войне. Будни села: красные продотряды и белые реквизиции. 

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

роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. Главкизм. Разработка плана 

ГОЭЛРО.СозданиерегулярнойКраснойАрмии.Использованиевоенспецов.Выступлениелевыхэсеров. 
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Красный и белый террор, их масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу 

чрезвычайных органов: ЧК, комбедов и ревкомов. 

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

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

ПричиныпобедыКраснойАрмиивГражданскойвойне.Вопросоземле. 

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция 

иформированиерусскогозарубежья.ПоследниеотголоскиГражданскойвойныврегионахвконце1921-1922г. 

Идеология и культураСоветской Россиипериода Гражданскойвойны. 

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

Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». 
План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной 

библиотеки». Ликбезы. Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризацияжизниобщества.Ликвидациясословных привилегий.Законодательноезакреплениеравноправия 

полов. 

Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по 

карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост 

социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, черный рынок и 

спекуляция. Изъятие церковных ценностей. 

Проблемамассовойдетскойбеспризорности.Влияниевоеннойобстановкинапсихологиюнаселения. Наш 

край в 1914-1922 гг. 

СоветскийСоюзв1920-1930-егг. СССР 
в годы нэпа (1921-1928). 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в 

начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921-1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного 

имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские восстания вСибири, 

на Тамбовщине, в Поволжье и другие. Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). 

Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической 

ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование 

кооперации. Финансовая реформа 1922-1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов 

развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. 

УчреждениевСССРзвания ГерояТруда(1927 г.,с1938г. - ГеройСоциалистического Труда). 

ПредпосылкиизначениеобразованияСССР.ПринятиеКонституцииСССР1924г.СитуациявЗакавказье и 

Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по 

вопросу о национальном строительстве. Административно-территориальные реформы 1920-х гг. 
Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической системы. 

Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. 

Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная 

политика. Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с 

беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. 

Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. 

Деревенскийсоциум:кулаки,середнякиибедняки.Сельскохозяйственныекоммуны,артелииТОЗы. 

Отходничество.Сдачаземливаренду. 

СоветскийСоюзв1929-1941гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. Форсированная 
индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. 

Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и 

предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизациясельскогохозяйстваиеетрагическиепоследствия. 
Раскулачивание.Сопротивлениекрестьян.Становлениеколхозногостроя.СозданиеМТС.Национальные и 

региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932-1933 гг. как следствие коллективизации. 

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

Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство 

Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и 
технологии на стройках СССР. Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение 

трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. 

Результаты,ценаииздержкимодернизации.ПревращениеСССРваграрноиндустриальнуюдержаву. 

Ликвидациябезработицы.Успехи ипротиворечия урбанизации. 

Утверждение культа личности Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и 

региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы 

госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. «История ВКП(б). Краткий курс». 

Усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. 

Массовые политические репрессии 1937-1938 гг. «Враг народа». Национальные операции НКВД. 

Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. 

ГУЛАГ:социально-политическиеинациональныехарактеристикиегоконтингента.Рольпринудительноготруда 
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восуществлениииндустриализацииивосвоениитруднодоступныхтерриторий. 

Советскаясоциальнаяинациональнаяполитика1930-хгг.Пропагандаиреальныедостижения. 

КонституцияСССР1936г. 

Культурноепространствосоветскогообществав1920-1930-егг. 

Повседневнаяжизньиобщественныенастроениявгодынэпа.Повышениеобщегоуровняжизни. 
Нэпманыиотношениекнимвобществе. 

«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. 

Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз 

воинствующих безбожников». Обновленческое движение в Церкви. Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские избы- 

читальни. Основные направления в литературе и архитектуре. Футуризм. Конструктивизм. Достижения в 

областикиноискусства.Культурнаяреволюцияиееособенностивнациональныхрегионах.Советскийавангард. 
Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и 

идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализмаисоветского патриотизма. Общественныйэнтузиазм периода первых пятилеток. 

Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея челюскинцев. Престижность 

военной профессии и научно- инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского Союза (1934) и первые 

награждения. 

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

Установлениежесткогогосударственногоконтролянадсферойлитературыиискусства.Становлениесоветской 

культуры и ее основные характеристики. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской 

культуры. Социалистический реализм как художественный метод. 
Литератураикинематограф1930-хгг.Культурарусскогозарубежья. 

Наука в 1930-е гг.Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и 

других. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции. 

Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по 

сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: 

последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на 

стройках пятилеток. Коллективные формы быта. 

Возвращениектрадиционнымценностямвсередине1930-хгг.Досугвгороде.Паркикультурыиотдыха. ВСХВ 

в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и 

детство в 1930-е гг. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 

ВнешняяполитикаСССРв1920-1930-егг. 
Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения социализма в одной 

стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема царских долгов. Договор в 

Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в 

Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин- 

Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной 

изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Зимняя война с 

Финляндией. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии, Бессарабии, Северной Буковины, Западной 

Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

Нашкрайв1920-1930-хгг. 
Великая Отечественная война (1941-1945). 

Первыйпериодвойны(июнь1941-осень1942г.). 

План «Барбаросса». Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и ее 

сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов, представителей всех народов 

СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства 

страны,образованиеГосударственногокомитетаобороны.И.В.Сталин -Верховныйглавнокомандующий.Роль 

партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. 

Наступление советскихвойск под Ельней.Началоблокады Ленинграда.ОборонаОдессы иСевастополя. 

Срывгитлеровскихплановмолниеноснойвойны(блицкрига). 
Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября 1941 

г. на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. 

НаступательныеоперацииКраснойАрмиизимой-весной1942г.НеудачаРжевско-Вяземскойоперации.Битваза 

Воронеж. Итоги и значение Московской битвы. 

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. Дорога 

жизни. 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм 

военной дисциплины на производстве и транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». Нацистская пропаганда. Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и гетто. Холокост. Этнические чистки на 

оккупированнойтерриторииСССР.Нацистскийплен.Уничтожениевоеннопленныхимедицинские 
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экспериментынадзаключенными.УгонсоветскихлюдейвГерманию.Разграблениеиуничтожениекультурных 

ценностей. 

Началомассовогосопротивленияврагу.Праведникинародовмира.Восстаниявнацистскихлагерях. 

Развертываниепартизанскогодвижения. 

Кореннойпереломвходевойны(осень1942-1943г.). 
Сталинградская битва. Германское наступление весной-летом 1942 г. Поражение советских войск в 

Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом Павлова. Окружение неприятельской группировки под 
Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. 

Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 

ПрорывблокадыЛенинградавянваре1943г.ЗначениегероическогосопротивленияЛенинграда. 
Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под 

Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за 

Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги 

наступления Красной Армии летом-осенью 1943 г. 

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в 

крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами 

воинских формирований из советских военнопленных. Русская освободительная армия и другие антисоветские 

национальные военные формирования в составе вермахта. Судебные процессы на территории СССР над 

военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943-1946 гг. 

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

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения 

фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. 

Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. 

Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на 

селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и 

Нахимовских училищ. 

Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» - призыв к сопротивлению врагу. 

Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. 

Выступленияфронтовых концертных бригад. Песенное творчество ифольклор. Кино военных лет. Государство 

и Церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. 

Патриотическоеслужениепредставителейрелигиозныхконфессий.Культурныеинаучныесвязиссоюзниками. 

СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский 
авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско- 

германском фронте. 

ПобедаСССР вВеликойОтечественнойвойне. ОкончаниеВтороймировойвойны(1944-сентябрь 1945 

г.). 
ЗавершениеосвобождениятерриторииСССР.ОсвобождениеПравобережнойУкраиныиКрыма. 

Операция«Багратион»:наступлениесоветскихвойсквБелоруссии,освобождениеПрибалтики. 

Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое 

содружество Красной Армии и войск стран Антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. 

БитвазаБерлиниокончаниевойнывЕвропе.Висло-Одерскаяоперация.КапитуляцияГермании. 
Репатриациясоветскихгражданвходевойныипослеееокончания. 

Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944-1945 гг. 

Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского атомного проекта. Реэвакуация и 

нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации репрессированных народов. Взаимоотношения 

государства и Церкви. Поместный собор 1945 г. 

Антигитлеровская коалиция. Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: 

основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская 

конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, 

демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на 

Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов 

американской авиацией и их последствия. 

СозданиеООН.КонференциявСан-Францисковиюне1945г.УставООН.Истокихолоднойвойны. 
Осуждениеглавныхвоенныхпреступников. 

Нюрнбергскийи Токийскийсудебныепроцессы. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в Победу 

Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения политической карты мира. Влияние 

всемирно-исторической Победы СССР на развитие национально-освободительного движения в странах Азии и 

Африки. 

Нашкрайв1941-1945гг. 

Обобщение. 

Содержаниеобученияв11классе. 
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Всеобщаяистория.1945-2022гг. 

Введение. 

Мир во второй половине XX - начале XXI в. Научно-технический прогресс. Переход от индустриального 

к постиндустриальному, информационному обществу. Изменения на карте мира. Складывание биполярной 

системы. Крушение колониальной системы. Образование новых независимых государств во второй половине 

XXв.Процессыглобализации иразвитие национальныхгосударств.Событияконца1980-х - начала1990-хгг.в СССР 

и странах Центральной и Восточной Европы. Концепции нового миропорядка. 

СтраныСевернойАмерикииЕвропывовторойполовинеXX -началеXXI в. 

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Раскол 

Германии и образование двух германских государств. Формирование двух блоков (НАТО и ЕС, СЭВ и ОВД). 

Биполярный мир. 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие постиндустриального 
общества. Демократы и республиканцы у власти: президенты США и повороты политического курса. 

Социальныедвижения(борьбапротиврасовойсегрегации,загражданскиеправа,выступленияпротиввойныво 

Вьетнаме). Внешняя политика США во второй половине XX - начале XXI в. Развитие отношений с СССР, 

Российской Федерацией. 

Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые послевоенные годы. 

Научно-техническаяреволюция.Становлениесоциальноориентированнойрыночнойэкономики.Германское 

«экономическое чудо». Установление V республики во Франции. Лейбористы и консерваторы в 

Великобритании. Политические системы и лидеры европейских стран во второй половине XX- начале XXI в. 

«Скандинавская модель» социально-экономического развития. «Бурные шестидесятые». Падение диктатур в 

Греции, Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-х - начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. 

Предпосылки и этапы европейской интеграции. Европейский союз (структура, формы экономического и 
политического сотрудничества, эволюция). 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине XX - начале XXI в. Революции второй 

половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. Достижения и проблемы социалистического 

развития в 1950-е гг. Выступления в ГДР (1953), Польше и Венгрии (1956). Поиски своего пути в странах 

региона.Югославскаямодельсоциализма.Пражскаявесна1968г.иееподавление.Движение«Солидарность»в 

Польше. Перестройка в СССР и страны восточного блока. События 1989-1991 гг. в странах Центральной и 

Восточной Европы, изменения в политическом развитии, экономических системах. Распад Варшавского 

договора, СЭВ. Образование новых государств на постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. 

Распад Югославии и война на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие восточноевропейских 

государств в XXI в.: экономика, политика, внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных 

процессах. 

СтраныАзии,АфрикивовторойполовинеXX-началеXXIв.:проблемыипутимодернизации. 
Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и провозглашение 

национальных государств в регионе. Выбор путей развития. Проблемы внешнеполитической ориентации. 

Китай:гражданская война, провозглашениереспублики,социалистическийэксперимент,МаоЦзэдунимаоизм, 

экономические реформы конца 1970-х -1980-х гг. и их роль в модернизации страны, современное развитие и 

международный статус Китая. Разделение Вьетнама и Кореи на государства с разным общественно- 

политическим строем. Индия: провозглашение независимости, курс Неру, начало ускоренной 

индустриализации, внутренняя и внешняя политика современного индийского государства. 

Япония после Второй мировой войны: от поражения к лидерству. Восстановление суверенитета страны. 

Японское экономическое чудо. Успехи модернизации. Новые индустриальные страны (Сингапур, Южная 

Корея). 

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, процесс модернизации. 
Иран: реформы 1960-1970-х гг., исламская революция. Афганистан: смена политических режимов, роль 

внешних сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Палестинская 

проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор путей развития, внешнеполитический курс. Суэцкий 

конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие 

арабскихстранвконцеXX - началеXXIв.«Арабскаявесна»исменаполитических режимоввначале2010-хгг. 

Гражданская война в Сирии. 

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости («год Африки», 1970- 

1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения демократических режимов и установление диктатур. 

Система апартеида на юге Африки и ее падение. Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты в 

Африке. 

СтраныЛатинскойАмерикивовторойполовинеXX-началеXXIв. 
ПоложениестранЛатинской АмерикивсерединеXX в.: проблемывнутреннегоразвития,влияние США. 

Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. Национал-реформизм. Революция на Кубе. 

Диктатуры и демократизация в странах Латинской Америки. Революции конца 1960-х - 1970-х гг. (Перу, Чили, 

Никарагуа). Правоавторитарные диктатуры. «Левый поворот» в конце XX - начале XXI в. 

МеждународныеотношениявовторойполовинеXX-началеXXIв. 
Основные этапы развития международных отношений во второй половине 1940-х - 2020-х гг. 

Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны (Берлинский кризис, Корейская 

война,война в Индокитае,Суэцкийкризис,Кубинскийкризис).Создание Движения неприсоединения. Гонка 
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вооружений.ВойнавоВьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х - первой половине 1970-х гг. Договор о 

запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о нераспространении ядерного оружия (1968).Пражская 

весна 1968 г. и ввод войск государств - участников ОВД в Чехословакию. Доктрина Брежнева. Урегулирование 

германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырехстороннее соглашение по 

ЗападномуБерлину).Договорыобограничениистратегическихвооружений(ОСВ).Совещаниепобезопасности и 

сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.). 

Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике холодной войны. Наращивание 

стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение советской концепции «нового 

политического мышления» в 1980-х гг. Революции 1989-1991 гг. в странах Восточной Европы. Распад СССР и 
восточного блока. 

МеждународныеотношениявконцеXX-началеXXIв.Отбиполярногокмногополюсномумиру.Россия в 

современном мире. Тенденции и проблемы европейской интеграции. Региональная интеграция. Военные 

конфликты. Международный терроризм. 

РазвитиенаукиикультурывовторойполовинеXX-началеXXIв. 
Развитие науки во второй половине XX в. (ядерная физика, химия, биология, медицина). Научно- 

техническая революция. Использование ядерной энергии в мирных целях. Достижения в области космонавтики 

(СССР, США). Развитие электротехники и робототехники. Компьютерная революция. Интернет. 

Изменение условий труда и быта людей во второй половине XX - начале XXI в. Растущий динамизм 

движениячеловека во времени ипространстве. Распространение телевидения,развитие СМИ, их место вжизни 

современного общества, индивида. 
Течения и стили в художественной культуре второй половины XX - начала XXI в.: от модернизма к 

постмодернизму. Литература: поколения и индивидуальности писателей. Развитие архитектуры: новые 

технологии, концепции, художественные решения. Живопись. Дизайн. Музыка: развитие традиций и 

авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Кинематограф: технические достижения, жанровое многообразие. 

Киногероикакобщественноеявление.Массоваякультура.Молодежнаякультура.Глобальноеинациональное в 

современной культуре. 

Современныймир. 

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного оружия. Проблема 

природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в современном мире. 

Глобализация,интеграцияипроблемынациональныхинтересов. 

Обобщение. 

ИсторияРоссии.1945-2022гг. 
Введение.ПериодизацияиобщаяхарактеристикаисторииСССР,России1945-начала2020-хгг. СССР в 

1945-1991 гг. 

СССРв1945-1953гг. 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и настроения. 

Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение 

жилищнойпроблемы.Демобилизацияармии.Социальнаяадаптацияфронтовиков.Положениесемей 

«пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного 

детства. Рост преступности. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 

гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и 

положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных 

регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский атомный проект, его успехи и 

значение. Начало гонки вооружений. 

Положениенапослевоенномпотребительскомрынке.Колхозныйрынок. 
Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946-1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной 

системы (1947). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних 

эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». 

Борьба с космополитизмом. «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т. Лысенко и 

лысенковщина. 

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления разрушенного 

хозяйства.Союзныйцентринациональныерегионы:проблемывзаимоотношений.Положениев«старых»и 

«новых»республиках. 
Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало холодной войны. Доктрина 

Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 
Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание Совета экономической взаимопомощи. 

Конфликт с Югославией. Коминформбюро. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативе СССР Организации 

Варшавского договора. Война в Корее. 

Нашкрайв1945-начале1950-хгг. 

СССРвсередине1950-х-первойполовине1960-хгг. 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском 

руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. 
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Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX съезд партии и 

разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Внутрипартийная 

демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической 

цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения 

Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурноепространство иповседневная жизнь.Изменениеобщественнойатмосферы.Шестидесятники. 

Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. 
Образование и наука. Приоткрытое железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. 

Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Начало Московских 

кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания советской моды. 

Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни. Стиляги. Хрущев и интеллигенция. 

Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки решения 

продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и 

гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого 

спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. 

Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в 

повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение 

прав союзных республик. 

Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 

Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного 
крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы 

ведомственных НИИ. 

XXIIсъездКПССипрограммапостроениякоммунизмавСССР.Воспитание«новогочеловека».Бригады 

коммунистического труда. Общественные формы управления. 

Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к государству благосостояния: 

мировой тренд и специфика советского социального государства. Общественные фонды потребления. 

Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство, хрущевки. Рост доходов населения и дефицит 

товаров народного потребления. 

Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. СССР и 

страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного 

сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая 

социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальной системы и борьба за влияние в 
странах третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские 

события. Смещение Н.С. Хрущева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 

Нашкрайв1953-1964гг. 
Советскоегосударствоиобществовсередине1960-х-начале1980-хгг. 

ПриходквластиЛ.И.Брежнева:егоокружениеисменаполитическогокурса.Поискиидеологических ориентиров. 

Десталинизация и ресталинизация. 

Экономическиереформы1960-хгг.Новыеориентирыаграрнойполитики.Косыгинскаяреформа. 

Конституция СССР1977 г.Концепция«развитогосоциализма». 
Попыткиизменениявектора социальнойполитики.Уровеньжизни:достиженияи проблемы. Нарастание 

застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. 
Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки 

реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. 

Трудности развития агропромышленного комплекса. 

Советские научные и технические приоритеты. МГУ им. М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. 

Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в 

производительности труда. Лунная гонка с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического 

комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной 

мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные 

формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие 

союзныхреспублик.Общественныенастроения.Трудовыеконфликтыипроблемапоискаэффективнойсистемы 

производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». Потребительские 

тенденции в советском обществе. Дефициты и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние 
Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. 

Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и другие). Диссидентский вызов. Первые 

правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные 

движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 

международной напряженности. Холодная война имировые конфликты. Доктрина Брежнева. Пражскаявесна и 
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снижениемеждународногоавторитетаСССР.КонфликтсКитаем.Достижениевоенно-стратегическогопаритета 

сСША.Политикаразрядки. СотрудничествосСШАвобластиосвоениякосмоса.Совещаниепобезопасностии 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических 

настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. 

Л.И.Брежневвоценкахсовременниковиисториков. 
Нашкрайв1964-1985гг.(1часврамкахобщегоколичествачасовданнойтемы). 

Политика перестройки. Распад СССР (1985-1991). 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое 

падение мировых цен на нефть 

иегонегативныепоследствиядлясоветскойэкономики. 
М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 

противоречивыерезультаты.Чернобыльскаятрагедия.Реформывэкономике,вполитическойигосударственной 

сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих 

банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые 

митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от 

догматизма в идеологии. Концепция «социализма с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. 

История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 

политические объединения. 

«Новое мышление» М.С. Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и 

провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. 
Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации 

Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 

Европы. Завершение холодной войны. Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам 

внутри СССР и в мире. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов - высший орган государственной 

власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной 

Межрегиональной депутатской группы. Демократы первой волны, их лидеры и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. 

Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального 

противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и 

национальных элит. 

Последний этап перестройки: 1990-1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли 

КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. I съезд 
народных депутатов РСФСР и его решения. Противостояние союзной и российской власти. Введение поста 

Президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. 

УчреждениевРСФСРКонституционногосудаискладываниесистемыразделениявластей.Дестабилизирующая роль 

«войны законов» (союзного иреспубликанского законодательства). Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости Литвой, 

Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. 

ДискуссииопутяхобновленияСоюзаССР.Планавтономизации-предоставленияавтономиямстатусасоюзных 

республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. Парад суверенитетов. 

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. 

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 

разбалансированное в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных 
предприятий. 

Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, 

трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от 

усугубляющихся проблем на потребительском рынке. 

Принятиепринципиальногорешенияоботказеотпланово-директивнойэкономикииопереходекрынку. 

Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация 

общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственноконфессиональных 

отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 

Б.Н. Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. Ликвидация союзного правительства и 

центральных органов управления. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада 

СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, создание Содружества Независимых Государств (СНГ). 
Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как 

преемник СССР на международной арене. 

Нашкрайв1985-1991гг. 

Обобщение. 

Российская Федерация в 1992-2023 гг. 

СтановлениеновойРоссии(1992-1999гг.). 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей власти на 

первомэтапепреобразований.ПредоставлениеБ.Н.Ельцинудополнительныхполномочийдляуспешного 
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проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных 

экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 

Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. 

Черный рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами экономических 

реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Указ 

Президента РоссийскойФедерацииБ.Н. Ельцина от21 сентября1993г.№1400 иего оценка Конституционным 
судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве.  

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация Советов и 

создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и ее значение. 

Полномочия Президента Российской Федерации как главы государства и гаранта Конституции. Становление 

российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. 
Утверждение государственной символики. Итоги радикальных преобразований 1992-1993 гг. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание 

Федеративного договора (1992 г.) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Республикой 

Татарстан как способ восстановления федеративных отношений с республикой и территориальной целостности 

страны.ВзаимоотношенияцентраисубъектовРоссийскойФедерации.Опасностьисламскогофундаментализма. 

Военно-политический кризис в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема 

сбора налогов и стимулирования инвестиций. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта 

продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 
1998 года и его последствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале социологических 

исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. 

Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Кризис 

образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и 

детскаябеспризорность.«Новыерусские»иихобразжизни.Решениепроблемсоциальнонезащищенныхслоев. 

ПроблемырусскоязычногонаселениявбывшихреспубликахСССР. 
Новыеприоритетывнешнейполитики.Россия-правопреемникСССРнамеждународнойарене.Значение 

сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993 г.). Вступление России в «Большую семерку». Россия на постсоветском пространстве. 

СНГисоюзсБелоруссией. Военно-политическоесотрудничествоврамкахСНГ.Восточныйвекторроссийской 

внешней политики в 1990-е гг. 
Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партиии 

движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. 

Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение 

террористических группировок в Дагестан. Выборы в Государственную Думу Россйской Федерации 1999 года. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Нашкрайв1992-1999гг. 

РоссиявXXIв.:вызовывремениизадачимодернизации. 

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента В.В. Путина и 

связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 1990-х гг. Основные направления 

внутреннейивнешнейполитики.ГосударственнаяДума.Многопартийность.Политическиепартиииэлекторат. 

Федерализм и сепаратизм. Создание Федеральных округов. Восстановление единого правового пространства 

страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза и борьба с ней. 

Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Построение вертикали власти и гражданское общество. 

Военная реформа. Экономическое развитие в 2000-е гг. Финансовое положение. Рыночная экономика и 
монополии. Экономический подъем 1999-2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового 

сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. 

Россия в системе мировой рыночной экономики. Начало (2005 г.) и продолжение (2018 г.) реализации 

приоритетных национальных проектов. 

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления внешней и внутренней 

политики. Проблема стабильности и преемственности власти. 

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и переизбрание на новый срок в 

2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация инфраструктурных проектов в Крыму (строительство 

Крымского моста, трассы «Таврида» и другие). Начало конституционной реформы (2020 г.). 

ЧеловекиобществовконцеXX-началеXXIв.НовыйобликроссийскогообществапослераспадаСССР. 

Социальнаяипрофессиональнаяструктура.Занятостьитрудоваямиграция.Миграционнаяполитика.Основные 
принципы и направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные 

реформы. Реформирование образования, культуры, науки и его результаты. 

Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. 

ГосударственныепрограммыдемографическоговозрожденияРоссии.Разработкасемейнойполитикиимерыпо 

поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни и ее результаты. XXII Олимпийские и 

XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014 г.), успехи российских спортсменов, допинговые скандалы и их 
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последствия для российского спорта. Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа России миру (2018 

г.). 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных 

слоев населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством 

вопроса о социальной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, 

компьютеризация,Интернет.Массоваяавтомобилизация.Военно-патриотическиедвижения.Марш 

«Бессмертныйполк».Празднование75-летияПобедывВеликойОтечественнойвойне(2020г.). 

ВнешняяполитикавконцеXX-началеXXIвв. 

Утверждение новой Концепции внешней политики Российской Федерации (2000 г.) и ее реализация. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная 

концепцияроссийскойвнешнейполитики.Участиевмеждународнойборьбестерроризмомивурегулировании 
локальных конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом и в преодолении 

внутриполитическогокризиса(с2015г.).ПриближениевоеннойинфраструктурыНАТОкроссийскимграницам и 

ответные меры. Односторонний выход США из международных соглашений по контролю над вооружениями и 

последствия для России. Создание Россией нового высокоточного оружия и реакция в мире. 

ЦентробежныеипартнерскиетенденциивСНГ.СоюзноегосударствоРоссиииБеларуси.РоссиявСНГи в 

Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). Формирование Единого экономического пространства 

(ЕЭП) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Газовые споры с Украиной. Миротворческие миссии 

России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 г. (операция по 

принуждению Грузии к миру). 

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудничество России со странами 

ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. Деятельность «Большой двадцатки». 
Дальневосточное и другие направления политики России. Сланцевая революция в США и борьба за передел 

мирового нефтегазового рынка. 

ГосударственныйпереворотнаУкраине2014г.ипозицияРоссии.ВоссоединениеКрымаиСевастополяс 

Россией и его международные последствия. Минские соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержка 

Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Введение США и их 

союзниками политических и экономических санкций против России и их последствия. Специальная военная 

операция на Украине. 

Россия в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, оказание помощи зарубежным странам. Мир и 

процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной кризис 2020 г. и его последствия. 

Религия,наукаикультураРоссиивконцеXX-началеXXIвв. 
Повышение общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в 

развитии образования и науки. Реформа Академии наук. Модернизация образовательной системы. Основные 

достижения российских ученых и недостаточная востребованность результатов их научной деятельности.  

Религиозныеконфессиииповышениеихроливжизнистраны.ПредоставлениеЦерквиналоговых льгот. 

Передачагосударствомзданийи предметовкультадлярелигиозныхнужд. 
Особенности развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искусства. Процессы глобализациии массовая культура. 

Нашкрайв2000-начале2020-хгг.(2чврамкахобщегоколичествачасовданнойтемы). 

Обобщающее повторение по курсу «История России с древнейших времен до 1914 г.». 

Обобщающее повторение данного учебного курса предназначено для систематизации, обобщения и 

углублениязнанийобучающихсяпоисторииРоссии иисториизарубежных странс древнейшихвремендо1914 г., а 

также формирования и развитие у обучающихся умений, представленных в ФГОС СОО. Высокая степень 

овладения предметными знаниями и умениями позволит выпускникам успешно пройти государственную 
итоговую аттестацию. 

Обобщающее повторениев 11классепредполагает болеевысокийуровеньтеоретическихрассужденийи 

обобщений по сравнению с изучением учебного материала по истории России и всеобщей истории на уровне 

среднего общего образования, что означает совершенствование методики преподавания предмета в 

направлении применения педагогических технологий, нацеленных на повышение эффективности обучения 

обучающихся,использованиемногофакторногоподходакисторииРоссииивсеобщейистории,рассмотрениена 

уроках дискуссионных вопросов, использование элементов историографии на уроках и другое Преподавание 

всеобщей истории в рамках обобщающего повторения в 11 классе осуществляется в контексте истории России, 

что означает, что в ходе преподавания истории России устанавливаются хронологические и пространственные 

связи между событиями истории России и истории зарубежных стран, проводятся исторические аналогии 

между событиями, явлениями, процессами истории России и всеобщей истории, их причинами и 

последствиями, выявляется общее и особенное в историческом развитии России и зарубежных стран, 
определяются причины различий. 

Рекомендуемое распределение учебного времени для повторения учебного курса «История России с 

древнейших времен до 1914 г.» 

Разделы Количествочасов 

IОтРусикРоссийскомугосударству 7 

IIРоссиявXVI-XVIIвв.:отвеликогокняжествак царству 8 
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IIIРоссиявконцеXVII-XVIIIвв.:отцарствакимперии 
9 

IVРоссийскаяимпериявXIX-началеXXвв. 10 

Систематизация. 

Наряду с обзором событий, явлений, процессов, относящихся к отдельным периодам отечественной 

истории, правлениям, царствованиям, в ходе повторительного обобщения рекомендуется провести 

систематизацию фактографического и понятийного материала по сквозным линиям, сюжетам, позволяющим 

более целостно представить картину истории России в ее самобытности и вместе с тем в связях с всеобщей 

историей. 

Русьисоседниеплемена,государства,народы:характеротношений,политикапервыхрусскихкнязей. 

Внешние угрозы русским землям в XIII в., противостояние агрессии. 

БорьбарусскихземельпротивзависимостиотОрды(XIV-XVвв.). 

Объединение русских земель вокруг Москвы (XV-XVI вв.). 
РазвитиезаконодательствавединомРусском(Российском)государстве(XV-XVIIвв.). 

Становление и укрепление российского самодержавия (XV-XVIII вв.). 

Земскиесоборы,ихрольвисторииРоссии(XVI-XVIIвв.). Процесс 

закрепощения крестьян (XV-XVII вв.). 

СоциальныевыступлениявРоссиивXVII-началеXXв. 

ЧертыНовоговременивэкономическомразвитииРоссиивXVII-XV1IIвв. 

ВнешняяполитикаРоссиивXVIII-XIXвв.БорьбаРоссиизавыходкБалтийскомуиЧерномуморям. 
Русско-турецкиевойны(XVIII-XIXвв.). 

КрестьянскийвопросипопыткиегорешениявРоссиивXIX в. 

ВластьиобществовРоссиивXVIII-началеXXв.:самодержавнаямонархия,эволюцияотношений. Великие 

реформы 1860-1870-х гг.: новые перспективы. 

ИндустриальноеразвитиеимодернизационныепроцессыиРоссиивXIX-началеXXв. 
Российскиепервооткрыватели,ученые,изобретателиXVII-началаXXв.:местовисторииРоссиии всемирной 

истории. 

РазвитиекультурывРоссиивXVII-началеXXв.:традиции,новыевеяния,обращениекосновам национальных 

культур. Архитектурные стили в России в XVII - начале XX в. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоисториинауровнесреднегообщегообразования. 

ВположенияхФГОССООсодержатсятребованиякличностным,метапредметнымипредметнымре- зультатам 

освоения обучающимися учебных программ по общеобразовательным предметам. 

В результате изучения истории науровнесреднегообщегообразованияуобучающегосябудутсфор- 

мированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения Отечеству; 

сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивногоиответственногочлена 

современногороссийскогообщества;осознаниеисторическогозначенияконституционногоразвитияРоссии, своих 

конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 
принятиетрадиционныхнациональных,общечеловеческихгуманистическихидемократическихценносте

й; 

готовностьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии,дискриминациипо социальным, 

религиозным, расовым, национальным, этническим признакам; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества,участвоватьвсамоуправлении в 

образовательной организации; 

умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствиисихфункциямииназначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

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

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейнаяубежденность,готовностькслужениюОтечествуиегозащите,ответственностьзаегосудьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 
личностноеосмыслениеипринятиесущностиизначенияисторическисложившихсяиразвивавшихся 

духовно-нравственных ценностей российского народа; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуациинравственного выбора ипринимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные ценности и нормы современного российского общества; 

пониманиезначенияличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 
ответственное отношение ксвоимродителям,представителямстаршихпоколений,осознание значения создания 

семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетическоговоспитания: 

представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей страны и мира; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, 
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ощущатьэмоциональноевоздействиеискусства; 

осознаниезначимостидляличностииобществанаследияотечественногоимировогоискусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

способность выявлятьв памятникаххудожественной культурыэстетическиеценности эпох,к которым они 

принадлежат; 

эстетическое отношение к окружающему миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

5) физического воспитания: 

формированиеценностногоотношениякжизнииздоровью;осознаниеценностижизниинеобходимости ее 

сохранения; представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах и в современную эпоху; 

ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобразжизни; 
6) трудовоговоспитания: 

пониманиенаосновезнанияисториизначениятрудовойдеятельностикакисточникаразвитиячеловекаи общества; 

уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельностичеловека;представлениеоразнообразии существовавших в 

прошлом и современных профессий; 

формированиеинтересакразличнымсферампрофессиональнойдеятельности;готовностьсовершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

мотивацияиспособностьксамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

7) экологическоговоспитания: 
осмыслениеисторическогоопытавзаимодействиялюдейсприроднойсредой,егопозитивныхи негативных 

проявлений; 

сформированностьэкологическойкультуры,пониманиевлияниясоциально-экономическихпроцессовна 

состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейприроднойисоциальнойсреде; 

8) ценностинаучногопознания: 
сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитияисторической науки и 

общественной практики; 

осмысление значения истории как знания о развитиичеловека иобщества, о социальном и нравственном 

опыте предшествовавших поколений; 

овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, готовность 

к осуществлению учебной проектно-исследовательской деятельности в сфере истории; 

мотивация кдальнейшему,в томчислепрофессиональному,изучениюистории. 
Изучение истории способствует также развитию эмоционального интеллекта обучающихся, в особенно- 

сти - самосознания (включая способность осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отно- 

шениях между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных 

исторических ситуациях), эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в определенных об- 

стоятельствах), социальных навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, 

регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений других участников об- 

щения). 

Врезультатеизученияисториинауровнесреднегообщегообразованияуобучающегосябудутсформиро- ваны 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познаватель- 

ных универсальных учебных действий: формулировать проблему, вопрос, требующий решения; 

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

систематизироватьиобобщатьисторическиефакты(вформетаблиц,схем,диаграммидругих); 

выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи 

событий прошлого и настоящего; сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя 

общие черты и различия; 

формулироватьиобосновыватьвыводы. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть позна- 

вательных универсальных учебных действий: 

осуществлятьпоискновогознания,егоинтерпретацию,преобразованиеиприменениевразличных учебных 

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

владетьключевыминаучнымипонятиямииметодамиработысисторическойинформацией; 

определятьпознавательнуюзадачу,намечатьпутьеерешенияиосуществлятьподбористорического материала, 
объекта; 

осуществлятьанализобъектавсоответствииспринципомисторизма,основнымипроцедурами исторического 

познания; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории; 

соотноситьполученныйрезультатсимеющимсяисторическимзнанием,определятьновизнуи 

обоснованностьполученногорезультата; 

представлятьрезультатысвоейдеятельностивразличныхформах(сообщение,эссе,презентация, 
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реферат,учебныйпроектидругих); 

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в современном 

общественном контексте; 

применять исторические знания и познавательные процедуры в интегрированных (междисциплинарных) 

учебных проектах, в том числе краеведческих. 

Уобучающегосябудут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных уни- 

версальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, исторические 

источники, научно-популярная литература, Интернет-ресурсы и другие) - извлекать, сопоставлять, 

систематизировать и интерпретировать информацию; 
представлять и использовать информационные особенности разных видов исторических источников, 

проводить критический анализ источника, высказывать суждение о достоверности и ценности содержащейся в 

нем информации (в том числе по самостоятельно сформулированным критериям); 

рассматриватькомплексыисточников,выявляясовпаденияиразличияихсвидетельств; 

сопоставлять оценки исторических событий и личностей, приводимые в научной литературе и 

публицистике, объяснять причины расхождения мнений; 

использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий с соблюдением 

правовых и этических норм, требований информационной безопасности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

представлятьособенностивзаимодействиялюдейвисторическихобществахисовременноммире; 
участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, в томчисле 

вызывающихразные оценки, определяя свою позицию и обосновывая ее в ходе диалога; 

выражатьиаргументироватьсвоюточкузрениявустномвысказывании,письменномтексте; 

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе межкультурного, в школе и 

социальном окружении. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной 

деятельностикакэффективногосредствадостиженияпоставленныхцелей; 

планироватьиосуществлятьсовместнуюработу,коллективныеучебныепроектыпоистории,втомчисле на 

региональном материале; 

определятьсвоеучастиевобщейработеикоординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды; 

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 
выявлять проблему, задачи, требующие решения; 

составлять план действий, определять способ решения; 

последовательнореализовыватьнамеченныйпландействий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как часть регуля- 

тивных универсальных учебных действий: 

осуществлятьсамоконтроль,рефлексиюисамооценкуполученныхрезультатов; 

вноситькоррективывсвоюработусучетомустановленныхошибок,возникшихтрудностей; 

осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, в общении, сотрудничестве со сверстниками и 

людьми старших поколений; 

признаватьсвоеправоиправодругихнаошибки; 
вноситьконструктивныепредложениядлясовместногорешенияучебныхзадач,проблем. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по истории: 

Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-экономических процессах 

1914-1945 гг. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 
знать мировые политические и социально-экономические процессы 1914-1945 гг., в которых проявилось 

значительное влияние России, характеризовать роль нашей страны в этих процессах; 

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России в мировых политических и 

социально-экономических процессах 1914-1945 гг.; 

используя знания по истории России 1914-1945 гг., выявлять попытки фальсификации истории, 

связанные с принижением и искажением роли России в мировых политических и социально-экономических 

процессах. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую 

культуру.Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиуме

ний: 

характеризовать этапы развития науки и культуры в России 1914-1945 гг., составлять развернутое 

описание памятников культуры России; 

характеризоватьэтапыразвитиямировойкультуры1914-1945гг.,составлять 

описание наиболее известных памятников культуры; 
характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных стран, вклад российских  
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определятьсовременниковисторическихсобытий,явлений,процессовисторииРоссииивсеобщей 

истории1914-1945гг. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, процессы 1914- 

1945 гг. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 
называтьхарактерные,существенные признакисобытий,процессов,явленийисторииРоссииивсеобщей 

истории 1914-1945 гг.; 

различать в исторической информации по истории России и всеобщей истории 1914-1945 гг. события, 

явления, процессы, факты и мнения; 

группировать,систематизироватьисторические факты историиРоссииивсеобщей истории1914-1945гг. по 

самостоятельно определяемому признаку; 
обобщатьисторическуюинформациюпоисторииРоссииивсеобщейистории1914-1945гг.; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о ключевых 

событиях родного края, истории России и всеобщей истории 1914-1945 гг. с использованием контекстной 

информации, представленной в исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной 

литературе,визуальныхматериалахидругих; 
составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их 

деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 1914-1945 гг., 

показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности сравнения 

событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и всеобщей истории 1914-1945 

гг.; 
сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей истории России и 

всеобщей истории 1914-1945 гг. по самостоятельно определенным критериям, на основе сравнения 

самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала 1914-1945 гг. устанавливать исторические аналогии. 

УмениеобъяснятькритериипоискаисторическихисточниковпоисторииРоссииивсеобщейистории 

1914-1945 гг. и находить их, учитывать при работе специфику современных источников социальной и личной 

информации,объяснятьзначимостьконкретныхисточниковприизучениисобытийипроцессовисторииРоссии и 

истории зарубежных стран, приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской деятельности. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 
анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической информации разных 

типов по истории России и всеобщей истории 1914-1945 гг. (извлекать и интерпретировать информацию, 

сопоставлять данные разных источников, различать представленные в исторических источниках факты и 
мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории, соотносить информацию источника с историческим 

контекстом, оценивать степень полноты и достоверности, информационную/художественную ценность 

источника); 

самостоятельноопределятькритерииподбораисторическихисточниковдлярешенияучебнойзадачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определеннымкритериям, 

используяразличныеисточникиинформацииссоблюдениемправилинформационнойбезопасности; 

характеризовать специфику современных источников социальной и личной информации; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической информации 

объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории России и истории 

зарубежных стран, обосновывать необходимость использования конкретных источников для аргументации 

точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая формулирование 

проблемы и целей своей работы, определение соответствия историческому предмету способов и методов 

решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими 
знаниями; 

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные или групповые учебные 

исследования по истории России и всеобщей истории 1914-1945 гг., истории родного края; 

публичнопредставлятьрезультатыпроектнойиучебно-исследовательскойдеятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм межличностного 

взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных проектов и исследований по новейшей исто- 

рии аргументированно критиковать фальсификации отечественной истории, рассказывать о подвигах народа 

при защите Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

на основе знаний по истории России и всеобщей истории 1914-1945 гг. критически оценивать 

полученную извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения/опровержения 

какой-либо оценки исторических событий, формулировать аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям из 
истории России и всеобщей истории 1914-1945 гг.; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвовать в дискуссиях, не допуская 

умаления подвига народа при защите Отечества 1914-1945 гг.; 
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используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фальсификации 

исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами истории 1914-1945 гг. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от- 

дельным темам программы по истории: 

Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-экономических процессах 

1945-2022 гг. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

знать мировые политические и социально-экономические процессы 1945-2022 гг., в которых проявилось 

значительное влияние России, характеризовать роль нашей страны в этих процессах; 

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России в мировых политических и 

социально-экономических процессах 1945-2022 гг.; 

используя знания по истории России 1945-2022 гг., выявлять попытки фальсификации истории, 
связанные с принижением и искажением роли России в мировых политических и социально-экономических 

процессах. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

характеризовать этапы развития науки и культуры в России 1945-2022 гг., 

составлять развернутое описание памятников культуры России; 

характеризоватьэтапыразвитиямировойкультуры1945-2022гг.,составлятьописаниенаиболее известных 

памятников культуры; 

характеризоватьвзаимноевлияниекультурыРоссииикультурызарубежныхстран,вкладроссийских ученых и 

деятелей культуры в мировую науку и культуру. 

Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях исторического знания, 
методах изучения исторических источников. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания; 

характеризоватьиприменятьосновныеприемыизученияисторическихисточников; 

приводить примеры использования исторической аргументации в социально-политическом контексте; 

характеризоватьрольисторическойнаукивполитическомразвитииРоссииизарубежныхстран1945- 

2022 гг. 

Владениекомплексомхронологическихумений,умениеустанавливатьпричинно-следственные,про- 

странственные связи исторических событий, явлений, процессов 1945-2022 гг. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 
называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов истории России и всеобщей 

истории 1945-2022 гг.; 

указывать хронологические рамки периодов истории России и всеобщей истории 1945-2022 гг.; 

объяснятьоснованияпериодизацииисторииРоссииивсеобщейистории1945-2022гг.,используемые 

учеными-историками; 
соотносить события истории России, региона, других стран с основными периодами истории России и 

всеобщей истории 1945-2022 гг., соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных 

стран 1945-2022 гг.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между историческими 

событиями,явлениями,процессаминаосновеанализаисторическойситуации/информацииизисторииРоссиии 

зарубежных стран 1945-2022 гг.; 
делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических событий, 

явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг., используя знания по истории и 

дополнительные источники исторической информации, устанавливать верность/неверность выдвинутых 

гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно- следственных, пространственно- 

временных связей исторических событий, явлений, процессов истории России и всеобщей истории 1945-2022 

гг.; 

определятьсовременниковисторическихсобытий,явлений,процессовисторииРоссииивсеобщей истории 1945-

2022 гг. 

Умениеанализировать,характеризоватьисравниватьисторическиесобытия,явления,процессы1945- 2022 гг. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 
называтьхарактерные,существенные признакисобытий,процессов,явленийисторииРоссииивсеобщей истории 

1945-2022 гг.; 

различатьвисторическойинформациипоисторииРоссииивсеобщейистории1945-2022гг.события, явления, 

процессы, факты и мнения; 

группировать,систематизироватьисторические факты историиРоссииивсеобщей истории1945-2022гг. по 

самостоятельно определяемому признаку; 

обобщатьисторическуюинформациюпоисторииРоссииивсеобщейистории1945-2022гг.; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о ключевых 

событиях родного края, истории России и всеобщей истории 1945-2022 гг. с использованием контекстной 

информации,представленнойвисторическихисточниках,учебной,художественнойинаучно-популярной 
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литературе,визуальныхматериалахидругих; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их 

деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах 1945-2022 гг., 

показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности сравнения 

событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и всеобщей истории 1945-2022 

гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей истории России и 

всеобщей истории 1945-2022 гг. по самостоятельно определенным критериям, на основе сравнения 

самостоятельно делать выводы; 
на основе изучения исторического материала 1945-2022 гг. устанавливать исторические аналогии. 

УмениеобъяснятькритериипоискаисторическихисточниковпоисторииРоссииивсеобщейистории 

1945-2022 гг. и находить их, учитывать при работе специфику современных источников социальной и личной 

информации,объяснятьзначимостьконкретныхисточниковприизучениисобытийипроцессовисторииРоссии и 

истории зарубежных стран, приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской деятельности. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 
анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической информации разных 

типов по истории России и всеобщей истории 1945-2022 гг. (извлекать и интерпретировать информацию, 

сопоставлять данные разных источников, различать представленные в исторических источниках факты и 
мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории, соотносить информацию источника с историческим 

контекстом, оценивать степень полноты и достоверности, информационную/художественную ценность 

источника); 

самостоятельноопределятькритерииподбораисторическихисточниковдлярешенияучебнойзадачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определенным критериям, 

используя различные источники информации с использованием правил информационной безопасности; 

характеризоватьспецификусовременныхисточниковсоциальнойиличнойинформации; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической информации 

объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории России и истории 

зарубежных стран, обосновывать необходимость использования конкретных источников для аргументации 

точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая формулирование 

проблемы и целей своей работы, определение соответствия историческому предмету способов и методов 

решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими 

знаниями; 

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные или групповые учебные 

исследования по истории России и всеобщей истории 1945-2022 гг., истории родного края; 

публичнопредставлятьрезультатыпроектнойиучебно-исследовательскойдеятельности. 
Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм межличностного 

взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных проектов и исследований по новейшей исто- 

рии аргументированно критиковать фальсификации отечественной истории, рассказывать о подвигах народа 

при защите Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 
на основе знаний по истории России и всеобщей истории 1945-2022 гг. критически оценивать 

полученную извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения/опровержения 

какой-либо оценки исторических событий, формулировать аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям из 

истории России и всеобщей истории 1945-2022 гг.; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвовать в дискуссиях, не допуская 
умаления подвига народа при защите Отечества 1945-2022 гг.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фальсификации 

исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами истории 1945-2022 гг. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

обобщающему повторению по курсу «История России с древнейших времен до 1914 г.») программы поистории: 

Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-экономических процессах с 

древнейших времен до 1914 г. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

знать мировые политические и социально-экономические процессы с древнейших времен до 1914 г., в 

которых проявилось значительное влияние России, характеризовать роль нашей страны в этих процессах; 

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России в мировых политических и 

социально-экономических процессах с древнейших времен до 1914 г.; 

используя знания по истории России с древнейших времен до 1914 г., выявлять попытки фальсификации 

истории, связанные с принижением и искажением роли России в мировых политических и социально- 
экономических процессах. 

Умение характеризовать вкладроссийской культуры вмировую культуру. 
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Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

характеризовать этапы развития науки и культуры в России с древнейших времен до 1914 г., составлять 

развернутое описание памятников культуры России; 

характеризоватьэтапыразвитиямировойкультурысдревнейшихвремендо1914г.,составлятьописание наиболее 

известных памятников культуры; 

характеризоватьвзаимноевлияниекультурыРоссииикультурызарубежныхстран,вкладроссийских ученых и 

деятелей культуры в мировую науку и культуру. 

Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях исторического знания, 

методах изучения исторических источников. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания; 

характеризоватьиприменятьосновныеприемыизученияисторическихисточников; 
приводить примеры использования исторической аргументации в социально-политическом контексте; 

характеризоватьрольисторическойнаукивполитическомразвитииРоссиисдревнейшихвремендо1914 

г. 

Владениекомплексомхронологическихумений,умениеустанавливатьпричинно-следственные,про- 
странственныесвязиисторическихсобытий,явлений,процессовсдревнейшихвремендо1914г. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов истории России и всеобщей 

истории с древнейших времен до 1914 г.; 

указыватьхронологическиерамкипериодовисторииРоссиисдревнейшихвремендо1914г.; 
объяснять основания периодизации истории России с древнейших времен до 1914 г., используемые 

учеными-историками; 

соотносить события истории России, региона, других стран с основными периодами истории России с 

древнейшихвремендо1914г.,соотноситьсобытияисторииродногокрая,историиРоссииизарубежныхстранс 

древнейших времен до 1914 г.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между историческими 

событиями,явлениями,процессаминаосновеанализаисторическойситуации/информацииизисторииРоссиии 

зарубежных стран с древнейших времен до 1914 г.; 

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

явлений, процессов истории России и зарубежных стран с древнейших времен до 1914г., используя знания по 

истории и дополнительные источники исторической информации, устанавливать верность/неверность 

выдвинутых гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, пространственно- 

временных связей исторических событий, явлений, процессов истории России и всеобщей истории с 

древнейших времен до 1914 г.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и всеобщей 
истории с древнейших времен до 1914 г. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, процессы с древ- 

нейших времен до 1914 г. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России с 

древнейших времен до 1914 г.; 

различать в исторической информации по истории с древнейших времен до 1914 г. события, явления, 

процессы, факты и мнения; 

группировать,систематизироватьисторическиефактыисторииРоссиисдревнейшихвремендо1914г.по 

самостоятельно определяемому признаку; 

обобщатьисторическуюинформациюпоисторииРоссиисдревнейшихвремендо1914г.; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о ключевых 
событиях родного края, истории России с древнейших времен до 1914 г. с использованием контекстной 

информации, представленной в исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной 

литературе, визуальных материалах и других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их 

деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России с древнейших времен до 1914г., 

показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности сравнения 

событий,явлений, процессов,взглядовисторических деятелейисторииРоссиисдревнейших времендо1914 г.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей истории России с 

древнейших времен до 1914г. по самостоятельно определенным критериям, на основе сравнения 

самостоятельно делать выводы; 
на основе изучения исторического материала с древнейших времен до 1914 г. устанавливать 

исторические аналогии. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников по истории России и всеобщей истории с 

древнейшихвремендо1914г.инаходитьих,объяснятьзначимостьконкретныхисточниковприизучениисобы- тий и 

процессов истории, приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской деятельности. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 



130 
 

анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической информации разных 

типов по истории России с древнейших времен до 1914 г. (извлекать и интерпретировать информацию, 

сопоставлять данные разных источников, различать представленные излагаемые в исторических источниках 

факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории, соотносить информацию источника с 

историческим контекстом, оценивать степень полноты и достоверности, информационную/художественную 

ценность источника); 

самостоятельноопределятькритерииподбораисторическихисточниковдлярешенияучебнойзадачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определеннымкритериям, 

используяразличныеисточникиинформацииссоблюдениемправилинформационнойбезопасности; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической информации 

объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории России и истории 

зарубежных стран, обосновывать необходимость использования конкретных источников для аргументации 
точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая формулирование 

проблемы и целей своей работы, определение соответствия историческому предмету способов и методов 

решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими 

знаниями; 

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные или групповые учебные 

исследования по истории с древнейших времен до 1914 г., истории родного края; 

публичнопредставлятьрезультатыпроектнойиучебно-исследовательскойдеятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм межличностного 

взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных проектов и исследований аргументированно 

критиковать фальсификации отечественной истории, рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, 
разоблачать фальсификации отечественной истории. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

на основе знаний по истории России с древнейших времен до 1914 г. критически оценивать полученную 

извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения/опровержения 

какой-либо оценки исторических событий, формулировать аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям из 

истории России с древнейших времен до 1914 г.; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвовать в дискуссиях, не допуская 

умаления подвига народа при защите Отечества с древнейших времен до 1914 г.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фальсификации 

исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами истории России с 
древнейших времен до 1914 г. 

 

 Обществознание 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Обществознание»(базовыйуровень). 

В соответствии с учебным планом среднего общего образования общее количество рекомендованных 

учебных часов на изучение обществознания составляет 136 часов, по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях. 

Содержаниеобученияв10классе. 

Человеквобществе. 

Общество как система. Общественные отношения. Связи между подсистемами и элементами общества. 

Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции социальных институтов. Типы 

обществ. Постиндустриальное (информационное) общество и его особенности. Роль массовой коммуникации в 
современном обществе. Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, социальная 

революция. Реформа. Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый характер прогресса. 

Глобализация и ее противоречивые последствия. 

Человеккакрезультатбиологическойисоциокультурнойэволюции.Влияниесоциокультурныхфакторов на 

формирование личности. Личность в современном обществе. Коммуникативные качества личности. 

Мировоззрение, его роль в жизнедеятельности человека. Социализация личности и ее этапы. Агенты 

(институты) социализации. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и социальное поведение. 

Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. Потребности и интересы. Многообразие видов 

деятельности. Свобода и необходимость в деятельности человека. Познавательная деятельность. 

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Мышление, его формы и методы. Знание как 

результат познавательной деятельности, его виды. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная 

истина. Естественные, технические, точные и социально-гуманитарные науки. Особенности, уровни и методы 

научного познания. Особенности научного познания в социальногуманитарных науках. 

РоссийскоеобществоичеловекпередлицомугрозивызововXXIв. 
Духовная культура. 

Духовная деятельность человека. Духовные ценности российского общества. Материальная и духовная 

культура. Формы культуры. Народная, массовая и элитарная культура. 

Молодежнаясубкультура.Контркультура.Функциикультуры.Культурноемногообразиесовременного общества. 

Диалог культур. Вклад российской культуры в формирование ценностей современного общества. 

Моралькакобщечеловеческаяценностьисоциальныйрегулятор.Категорииморали.Гражданственность. 
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Патриотизм. Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном обществе. Направления научно- 

технологического развития и научные достижения Российской Федерации. Образование в современном 

обществе. Российская система образования. Основные направления развития образования в Российской 

Федерации. Непрерывность образования в информационном обществе. Значение самообразования. Цифровые 

образовательные ресурсы. 

Религия, её роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные религии. Значениеподдержания 

межконфессионального мира в Российской Федерации. Свобода совести. 

Искусство, его основные функции. Особенности искусства как формы духовной культуры. Достижения 

современного российского искусства. 

Особенностипрофессиональнойдеятельностивсференауки,образования,искусства. 

Экономическая жизнь общества. 

Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и качество жизни. Предмет и 
методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Кривая производственных возможностей. Типы 

экономических систем. Экономический рост и пути его достижения. Факторы долгосрочного экономического 

роста. Понятие экономического цикла. Фазы экономического цикла. Причины экономических циклов. 

Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. Эластичность спроса. Рыночное 

предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. Рынки труда, капитала, земли, информации. 

Государственное регулирование рынков. Конкуренция и монополия. Государственная политика по развитию 

конкуренции. Антимонопольное регулирование в Российской Федерации. Рынок труда. Заработная плата и 

стимулирование труда. Занятость и безработица. Причины и виды безработицы. Государственная политика 

Российской Федерации в области занятости. Особенности труда молодежи. Деятельность профсоюзов. 

Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода и социальная ответственность. 

Экономическая деятельность и проблемы устойчивого развития общества. Особенности профессиональной 
деятельности в экономической и финансовой сферах. 

Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. Альтернативная стоимость, 

способыиисточникифинансированияпредприятий.Издержки,ихвиды.Выручка,прибыль.Поддержкамалого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации. Государственная политика импортозамещения в 

Российской Федерации. 

Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк Российской 

Федерации: задачи и функции. Цифровые финансовые услуги. Финансовые технологии и финансовая 

безопасность. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. Инфляция: причины, виды,последствия. 

Экономика и государство. Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние 

эффекты. Государственный бюджет. Дефицит и профицит государственного бюджета.Принцип 

сбалансированности государственного бюджета. Государственный долг. Налоговая система Российской 

Федерации.Функцииналогов.СистеманалоговисбороввРоссийскойФедерации.Налоговыельготыивычеты. 
Фискальная политика государства. Цифровизация экономики в Российской Федерации. 

Мировая экономика. Международное разделение труда. Экспорт и импорт товаров и услуг. Выгоды и 

убытки от участия в международной торговле. Государственное регулирование внешней торговли. 

Содержаниеобученияв11классе. 

Социальнаясфера. 

Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее критерии. Социальное 

неравенство. Социальная структура российского общества. 

ГосударственнаяподдержкасоциальнонезащищенныхслоевобществавРоссийскойФедерации. 
Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная мобильность, ее формы и 

каналы в современном российском обществе. 

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт. Тенденции развития 
семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в Российской Федерации. Помощь государства 

многодетным семьям. 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и межнациональные 

отношения. Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения и пути разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Социальныенормыиотклоняющееся(девиантное)поведение.Формысоциальныхдевиаций. 
Конформизм.Социальныйконтрольисамоконтроль. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения социальных 

конфликтов. Особенности профессиональной деятельности социолога, социального психолога. 

Политическаясфера. 
Политическаявластьисубъектыполитикивсовременномобществе.Политическиеинституты. 

Политическаядеятельность. 

Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система Российской Федерации 

на современном этапе. Государство как основной институт политической системы. Государственный 
суверенитет. Функции государства. Форма государства: форма правления, форма государственного 

(территориального) устройства, политический режим. Типология форм государства. 

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной власти в Российской 

Федерации. Государственное управление в Российской Федерации. Государственная служба и статус 

государственногослужащего.Опасностькоррупции,антикоррупционнаяполитикагосударства,механизмы 
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противодействия коррупции. Обеспечение национальной безопасности в Российской Федерации. 

Государственная политика Российской Федерации 

по противодействию экстремизму. 

Политическаякультураобществаиличности.Политическоеповедение. Политическоеучастие. Причины 

абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения 

современности. 

Политическийпроцессиучастиевнемсубъектовполитики.Формыучастиягражданвполитике. 
Политическиепартиикаксубъектыполитики,ихфункции,виды.Типыпартийныхсистем. 

Избирательнаясистема.Типыизбирательныхсистем:мажоритарная,пропорциональная,смешанная. 

ИзбирательнаясистемаРоссийскойФедерации. 
Политическаяэлитаиполитическоелидерство.Типологиялидерства. 
Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в современной 

политической коммуникации. 

ПравовоерегулированиеобщественныхотношенийвРоссийскойФедерации. 

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты, их виды. Законы и 

законодательныйпроцессвРоссийскойФедерации.Системароссийскогоправа.Правоотношения,ихсубъекты. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Правонарушение и юридическая ответственность. 

Функции правоохранительных органов Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), политические, социально-экономические и 

культурные права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Конституционные обязанности 
гражданина Российской Федерации. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Организационно- 

правовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособность несовершеннолетних. 

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора. Права и обязанности работников и работодателей. Дисциплинарная ответственность. 

Защита трудовых прав работников. Особенности трудовых правоотношений с участием несовершеннолетних 

работников. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отношений, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах. Права и обязанности налогоплательщиков. Ответственность за 

налоговые правонарушения. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29декабря 2012 г.№ 273-ФЗ. Порядок 
приема на обучение в образовательные организации среднего профессионального и высшего образования. 

Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и административная 

ответственность. 

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Участники уголовного процесса. Уголовное право. 

Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и виды преступлений. Уголовная 

ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном праве. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные принципы гражданского 

процесса. Участники гражданского процесса. 

Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 

Юридическоеобразование,юристыкаксоциально-профессиональнаягруппа. 
Административныйпроцесс.Судебноепроизводствоподеламобадминистративныхправонарушениях. 

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты права на 

благоприятную окружающую среду. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпообществознанию. 

Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные российские социокультур- 

ные идуховно-нравственные ценности, принятые вобществе нормы поведения, отражаютготовностьиспособ- 

ность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского об- 

щества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивногоиответственногочленароссийского 
общества; 

осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважениезаконаиправопорядка; 

принятиетрадиционныхнациональных,общечеловеческихгуманистическихидемократическихценносте

й; уважение ценностей иных культур, конфессий; 

готовностьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии,дискриминациипо социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества,участвоватьвсамоуправлении в 

образовательной организации; 
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умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствиисихфункциямииназначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской 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; 

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

3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского народа; сформиро- 

ванность 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) эстетическоговоспитания: 
эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научногоитехническоготворчества,спорта, труда, 

общественных отношений; 

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

ощущать эмоциональное воздействие искусства; 
убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление проявлять качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 

сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотношенияксвоемуздоровью, 

потребность в физическом совершенствовании; 

активноенеприятиевредныхпривычекииныхформпричинениявредафизическомуипсихическому 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 учету общественных потребностей при предстоящем выборе сферы 

деятельности; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениижизни; 

7) экологическоговоспитания: 
сформированностьэкологическойкультуры,пониманиевлияниясоциально-экономическихпроцессовна 

состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

планированиеиосуществлениедействийвокружающейсреденаосновезнанияцелейустойчивого развития 

человечества; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде;умениепрогнозироватьнеблагоприятные 

экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности; 
8) ценностинаучногопознания: 

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(набазовомуровне)унихсовершенствуетсяэмоциональныйинтеллект,предполагающийсформи- 

рованность: самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направ- 

ленияразвитиясобственнойэмоциональнойсферы,бытьувереннымвсебевмежличностномвзаимодействиии при 
принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, 

способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; готовность и способность овладевать 

новыми социальными практиками, осваивать типичные социальные роли; 

эмпатии,включающейспособностьпониматьэмоциональноесостояниедругих,учитыватьегопри 
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осуществлениикоммуникации,способностьксочувствиюисопереживанию; 

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

проявлять интерес и разрешать конфликты. 

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 познаватель- 

ных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулироватьиактуализироватьсоциальную проблему,рассматриватьеевсесторонне; 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнения,классификациииобобщения 

социальныхобъектов,явленийипроцессов; 
определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхсоциальныхявленияхипроцессах; 

вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать соответствие 

результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе учебно-познавательных. 

Уобучающегося будут сформированыследующиебазовыеисследовательскиедействия какчасть позна- 

вательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки разрешения проблем; 
проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применениюразличныхметодовсоциальногопознания; 
осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

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

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые понятия и методы 

социальных наук; 

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

выявлятьпричинно-следственныесвязисоциальныхявленийипроцессовиактуализировать 

познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях; 

даватьоценкуновымситуациям,возникающимвпроцессепознаниясоциальныхобъектов,всоциальных 

отношениях; оценивать приобретенный опыт; 
уметьпереноситьзнанияобобщественныхобъектах,явленияхипроцессахвпознавательнуюи практическую 

области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, 

предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие 

альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных уни- 

версальных учебных действий: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

создавать тексты вразличных форматах сучетом назначения информацииицелевойаудитории, выбирая 
оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм представления (в том 

числе полученной из интернет-источников), ее соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владетьнавыкамираспознаванияизащитыинформации,информационнойбезопасностиличности. 
У обучающегося будут сформированы 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; 
владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия;аргументированновестидиалог,уметь 

смягчатьконфликтныеситуации; 

развернутоилогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств. 
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность; выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненных ситуациях; 

самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемысучетомимеющихсяресурсов,собственных 
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возможностейипредпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической деятельности, в 

межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; делать осознанный выбор 

стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, аргументировать сделанный выбор, брать 

ответственность за принятое решение; 

оцениватьприобретенныйопыт; 
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать тематику и 

методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее 

достижению: составлять план действий, распределять ролис учетом мненийучастников, обсуждать результаты 

совместной работы; 

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

разработанным критериям; 

предлагатьновыеучебныеисследовательскиеисоциальныепроекты,оцениватьидеиспозицииновизны, 

оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как части регуля- 

тивных универсальных учебных действий: 

даватьоценкуновымситуациям,вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатов 

целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать мотивы и аргументы 

других при анализе результатов деятельности; 

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

анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибку; развивать способность понимать мир с позиции 

другого человека. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммы10классапообществознанию(базовыйуровень). 
Владеть знаниями об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии ос- 

новных сфер и социальных институтов; общественных потребностях и общественных отношениях; социальной 

динамике и ее формах; особенностях процесса цифровизации и влияния массовых коммуникаций на все сферы 

жизни общества; глобальных проблемах и вызовах современности; перспективах развития современного обще- 

ства, тенденциях развития Российской Федерации; человеке как субъекте общественных отношений и созна- 

тельной деятельности; особенностях социализации личности и ее этапах в современных условиях; деятельно- 

сти и ее структуре; 

сознании, самосознании и социальном поведении; познании мира; истине и ее критериях; формах и 

методах мышления; особенностях профессиональной деятельности в области науки; 

об историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и материальной культуры, 

особенностях профессиональной деятельности в области науки и культуры; 
обэкономикекакнаукеихозяйстве,ролигосударствавэкономике,втомчислегосударственнойполитике 

поддержкималогобизнесаипредпринимательства,конкуренциииимпортозамещения,особенностяхрыночных 

отношений в современной экономике; роли государственного бюджета в реализации полномочий органов 

государственной власти, механизмах принятия бюджетных решений; особенностях профессиональной 

деятельности в экономической и финансовой сферах. 

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности человеческой жиз- 

ни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и 

свободчеловека,гуманизма,милосердия,справедливости,коллективизма,историческогоединстванародовРос- сии, 

преемственности истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов Рос- сии, 

общественной стабильности и целостности государства на примерах разделов «Человек в обществе», «Ду- 

ховная культура», «Экономическая жизнь общества». 

Уметь определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать понятийный аппарат при 
анализе и оценке социальных явлений, в том числе достижений российской науки и искусства, направлений 

научно- технологического развития Российской Федерации, при изложении собственных суждений и построе- 

нии устных и письменных высказываний, включая понятия: общество и его типы, социальный институт, обще- 

ственный прогресс, деятельность, социальные интересы, глобализация, личность, социализация, истина, мыш- 

ление, духовная культура, духовные ценности, народная культура, массовая культура, элитарная культура, цен- 

ности и идеалы; образование, наука, искусство, религия, мораль, мировоззрение, экономическая система, эко- 

номический рост, экономический цикл, ограниченность ресурсов, общественные блага, валовой внутренний 

продукт, факторы долгосрочного экономического роста; механизмы государственного регулирования экономи- 
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ки,между-народноеразделениетруда; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: общество, личность, свобода, 

культура, экономика, собственность; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в социальных 

науках понятия и термины, отражающие явления и процессы социальной действительности, в том числе: видыи 

формы деятельности; формы познания, культуры; виды знания, науки, религий; виды и уровни образования в 

РоссийскойФедерации;видыналоговыхсистем,издержекпроизводства,безработицы,финансовыхуслуг;типы и 

виды рыночных структур; факторы производства; источники финансирования предприятий. 

Уметь устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать примерами причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи подсистем и элементов общества; материальной и духовной 

культуры; владеть уровнями и методами научного познания; мышления и деятельности; 

общественного и индивидуального сознания; чувственного и рационального познания; народной, 
массовой и элитарной культуры; экономической деятельности и проблем устойчивого развития; 

макроэкономических показателей и качества жизни; спроса и предложения; 

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, экономической сферах жизни 

российского общества; противоречивого характера общественного прогресса; глобализации; культурного 

многообразия современного общества; возрастания роли науки в современном обществе; инфляции, 

безработицы; функции образования, науки, религии как социальных институтов; морали; искусства; 

экономические функции государства; Центрального банка Российской Федерации; налоговой системы 

Российской Федерации; предпринимательства; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в том числе в 

таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

Иметь представления о методах изучения социальных явлений и процессов в социальных науках, вклю- 
чая универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в том числе социологи- 

ческие опросы, биографический метод, социальное прогнозирование, метод моделирования и сравнительно- 

исторический метод. 

Применятьзнания,полученныеприизученииразделов«Человеквобществе»,«Духовнаякультура», 
«Экономическая жизнь общества», для анализа социальной информации о многообразии путей и форм обще- 

ственногоразвития,российскомобществе,обугрозахивызовахразвитиявXXIв.,оразвитиидуховнойкульту- 

ры,опроблемахисовременныхтенденциях,направленияхимеханизмахэкономическогоразвития,полученной 

изисточниковразноготипа,включаяофициальныепубликациинаинтернет-ресурсахгосударственныхорганов, 

нормативные правовые акты, государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ; 
осуществлятьпоисксоциальнойинформации,представленнойвразличныхзнаковыхсистемах,извлекать 

информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений для 

восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в 

информационномсообщении,выделять факты,выводы,оценочныесуждения, мнения при изучении разделов 

«Человеквобществе»,«Духовнаякультура»,«Экономическаяжизньобщества». 

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с использованием полученных зна- 

нийобобществе,оегодуховнойкультуреиэкономическойжизни,очеловеке,егопознавательнойдеятельности и 

творческой активности, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих 

работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы 

(развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный итезисный планразвернутых отве- 

тов, анализировать неадаптированные тексты. 

Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представителями других национально- 

стей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных обще- 

ственных событиях, определения личной гражданской позиции, осознаниязначимостиздорового образа жизни, 

роли непрерывного образования; использовать средства информационно-коммуникационных технологий в ре- 

шении различных задач при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая 

жизнь общества». 
Формулировать,основываясьнасоциальных ценностяхиприобретенныхзнанияхочеловекевобществе, 

духовной культуре, об экономической жизни общества, собственные суждения и аргументы по проблемам вли- 

яниясоциокультурныхфакторовнаформированиеличности;противоречивыхпоследствийглобализации;соот- 

ношения свободы и необходимости в деятельности человека; значения культурных ценностей и норм в жизни 

общества, в духовном развитии личности; роли государства в экономике; путей достижения экономического 

роста; взаимосвязи экономической свободы и социальной ответственности; 

конкретизировать теоретические положения, в том числе о типах общества; многообразии путей и форм 

общественного развития; человеке как результате биологической и социокультурной эволюции; многообразии 

видов деятельности и ее мотивации; этапах социализации; особенностях научного познания в социально- 

гуманитарныхнауках;духовныхценностях;субкультуреиконтркультуре;диалогекультур;категорияхморали; 

возможностях самовоспитания; особенностях образования и науки в современном обществе; свободе совести; 
значении поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации; многообразии функций 

искусства; достижениях современного российского искусства; использовании мер государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации; выборе способов рационального 

экономического поведения людей, особенностях труда молодежи в условиях конкуренции на рынке труда, 

фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

Применятьзнанияофинансахибюджетномрегулированииприпользованиифинансовымиуслугамии 
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инструментами,втомчисле находить,анализироватьииспользоватьинформациюдляпринятияответственных 

решений по достижению финансовых целей и управлению личными финансами при реализации прав и обязан- 

ностей потребителя финансовых услуг с учетом основных способов снижения рисков и правил личной финан- 

совой безопасности. 

Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного общества, общественного и 

индивидуального сознания, потребностей иинтересовличности, научного познания всоциально-гуманитарных 

науках, духовной культуры, экономической жизни общества, в том числе поступающую по каналам сетевых 
коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить различные оценки социальных яв- 

лений, содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) си- 

туациях с точки зрения социальных норм. 

Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выявлять с помощью получен- 

ных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии разрешения 

социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и собственное поведение с точки зре- 

ния ценностей, социальных норм, включая нормы морали и права, экономической рациональности; осознавать 

неприемлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммы11классапообществознанию(базовыйуровень). 

Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной стратификации; формах и 

факторах социальной мобильности в современном обществе, о семье как социальном институте, возрастании 

роли семейных ценностей; направлениях социальной политики в Российской Федерации, в том числе в области 
поддержки семьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной политики 

Российской Федерации; конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; 

о праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской Федерации, системе 
прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и механизмах 

защиты прав в Российской Федерации; правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, 

образовательных, административных, уголовных правовых отношений; экологическом законодательстве, 

гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности человеческой жиз- 

ни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и 

свободчеловека,гуманизма,милосердия,справедливости,коллективизма,историческогоединстванародовРос- сии, 

преемственности истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов Рос- сии, 

общественной стабильности и целостности государства на примерах разделов «Социальная сфера», «По- 

литическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации». 

Уметь определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать понятийный аппарат при 

анализе и оценке социальных явлений при изложении собственных суждений и построении устных и письмен- 
ных 

высказываний, включая понятия: социальные общности, социальные группы и отношения между ними, 

социальная стратификация, социальное неравенство, социальный статус, социальная роль, социальная 

мобильность, семья и брак, этнические общности, нация, социальные нормы, социальный контроль и 

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

политическая система, государство, национальная безопасность, политическая культура, политическая элита, 

политическое лидерство, политический процесс, право, источник права, система права, норма права, отрасль 

права, институт права, правонарушение, юридическая ответственность, нормативный правовой акт, закон, 

подзаконный акт, законодательный процесс, правовой статус, гражданство Российской Федерации, налог; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, социальная справедливость, 

социальный институт; 
классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в социальных 

науках понятия и термины, отражающие социальные явления и процессы, в том числе: социальные общности и 

группы; виды социальной мобильности; типы семьи; социальные нормы; социальные конфликты; формы 

социальных девиаций; виды миграционных процессов в современном мире; формы государства; политические 

партии;видыполитическоголидерства,избирательныхипартийныхсистем,политическихидеологий;правовые 

нормы; отрасли и институты права; источники права; нормативные правовые акты; виды правовых отношений; 

правонарушения; виды юридической ответственности; права и свободы человека и гражданина Российской 

Федерации; конституционные обязанности гражданина Российской Федерации; способы защиты гражданских 

прав, правоохранительные органы; организационно-правовые формы юридических лиц; права и обязанности 

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

сборы в Российской Федерации; права и обязанности налогоплательщиков; виды административных 

правонарушений и наказаний; экологические правонарушения; способы защиты права на благоприятную 
окружающую среду; виды преступлений; виды наказаний в уголовном праве. 

Уметь устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи при описании социальной структуры, формы государства, политической культуры личности и ее 

политического поведения, системы права, нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязанностей; 

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни общества; права и 

морали; государства и права; действия правовых регуляторов и развития общественных процессов; 

характеризоватьпричиныипоследствияпреобразованийвсоциальной,политическойсферах,вправовом 

регулированииобщественныхотношенийвРоссийскойФедерации;возрастаниясоциальноймобильности; 
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сохранения социального неравенства; социальных конфликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; 

правонарушения и юридической ответственности за него; абсентеизма; коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; социального контроля; 

государства, субъектов и органов государственной власти в Российской Федерации; политических партий; 

средств массовой информации в политической жизни общества; правоохранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в том числе в 

таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

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

универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в том числе социологиче- 

ские опросы, биографический, сравнительно-правовой метод, политическое прогнозирование. 

Применятьзнания,полученныеприизученииразделов«Социальнаясфера»,«Политическаясфера», 
«Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации», для анализа социальной ин- 

формации о социальном и политическом развитии российского общества, направлениях государственной поли- 

тики в Российской Федерации, правовом регулировании общественных процессов в Российской Федерации, 

полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах государ- 

ственныхорганов,нормативныеправовыеакты,государственныедокументыстратегическогохарактера,публи- 

кации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в различных знаковых 

системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск 

необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать 

отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения 
при изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных 

отношений в Российской Федерации». 

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с использованием полученных зна- 

ний о структуре общества, социальных отношениях, политической сфере, правовом регулировании и законода- 

тельстве Российской Федерации, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, твор- 

ческих работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные 

работы (развернутые ответы, сочинения) 

по изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать 

неадаптированные тексты. 

Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с представителями других нацио- 

нальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных 

общественных событиях, определения личной гражданской позиции; осознания роли непрерывного образова- 

ния; использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении раз-личных задач при 

изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных от- 
ношений в Российской Федерации». 

Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о структуре общества и соци- 

альных взаимодействиях, политической сфере и законодательстве Российской Федерации собственные сужде- 

ния и аргументы по проблемам социальной мобильности, ее форм и каналов в современном российском обще- 

стве; миграционных процессов; тенденций развития семьи; участия субъектов политики в политическом про- 

цессе; опасности коррупции и необходимости борьбы с ней; соотношения прав и свобод человека с обязанно- 

стями и правовой ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о социальной структуре 

российского общества; роли семьи в жизни личности и в развитии общества; особенностях политической 

власти, структуре политической системы; роли Интернета в современной политической коммуникации; 

необходимости поддержания законности и правопорядка; юридической ответственности за совершение 

правонарушений; механизмах защиты прав человека; особенностях трудовых правоотношений 

несовершеннолетних работников; особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних для 

объяснения явлений социальной действительности; 
конкретизировать теоретические положения о конституционных принципах национальной политики в 

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

государственной поддержке социально незащищенных слоев общества и мерах социальной поддержки семьи в 

Российской Федерации; федеративном устройстве и политической системе Российской Федерации на 

современном этапе; государственном суверенитете; избирательной системе вРоссийской Федерации; 

государственной службе и статусе государственного служащего; основах конституционного строя Российской 

Федерации; субъектах гражданских правоотношений; юридической ответственности и ее видах; правовом 

регулировании оказания образовательных услуг; порядке приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора, в том числе несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работников; порядке и 

условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях налогоплательщика; принципах уголовного 

права, уголовного процесса, гражданского процесса фактами социальной действительности, модельными 
ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

Применятьзнаниеоправахиобязанностяхпотребителяфинансовыхуслуг,зафиксированныхвзаконода- 

тельстве РоссийскойФедерации;находить,анализироватьииспользоватьинформацию,предоставленнуюгосу- 

дарственнымиорганами, втомчислев цифровойсреде, вцеляхуправления личнымифинансамииобеспечения 

личной финансовой безопасности. 

Оцениватьсоциальнуюинформациюпопроблемамсоциальныхотношений,политическойжизниобще- 
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ства, правового регулирования, в том числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять сте- 

пень достоверности информации; соотносить различные оценки социального взаимодействия, политических 

событий, правовых отношений, содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиям людей в 

типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том числе норм морали и права. 

Самостоятельнооценивать ипринимать решения,выявлять спомощьюполученныхзнанийнаиболее эф- 

фективные способы противодействиякоррупции; определять стратегииразрешения социальных имежличност- 

ных конфликтов; оценивать поведение людейисобственное поведение с точкизрения социальных норм, вклю- 
чая нормы морали иправа, ценностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, опасность 

алкоголизма и наркомании. 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Обществознание»(углублённыйуровень). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения 272часа - часов: в 10 классе - 136 часов(4 часав не- 

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

Содержание обучения в 10 классе. Последовательность изучения тем в пределах одного раздела может 

варьироваться. 

Социальныенаукииихособенности. 
Обществокакпредметизучения.Различныеподходы кизучениюобщества.Особенностисоциального познания. 

Научное и ненаучное социальное познание. 

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

и наука. 

Методыизучениясоциальныхявлений.Сходствоиразличиеестествознанияиобществознания. 

Особенностинаук,изучающихобществоичеловека. 
Социальныенаукиипрофессиональноесамоопределениемолодёжи. 

Введение в философию. 

Социальная философия, её место в системе наук об обществе. Философское осмысление общества как 

целостной развивающейся системы. Взаимосвязь природы и общества. Понятие «социальный институт». 

Основные институты общества, их функции и роль в развитии общества. 

Типология обществ. Современное общество: ведущие тенденции, особенности развития. Динамика и 

многообразие процессов развития общества. 

Типы социальной динамики. Эволюция и революция как формы социального изменения. Влияние 

массовых коммуникаций на развитие общества и человека. 

Понятие общественного прогресса, критерии общественного прогресса. Противоречия общественного 

прогресса. Процессы глобализации. Противоречивость глобализации и её последствий. Глобальные проблемы 

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

Философская антропология о становлении человека и зарождении общества. Человечество как результат 

биологической и социокультурной эволюции. Сущность человека как философская проблема. Духовное и 
материальное в человеке. Способность к познанию и деятельности - фундаментальные особенности человека. 

Сознание. Взаимосвязь сознания и тела. Самосознание и его роль в развитии личности. Рефлексия. 

Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и обыденное сознание. Формы общественного 

сознания: религиозное, нравственное, политическое и другие. Способы манипуляции общественным мнением. 

Установки и стереотипы массового сознания. Воздействие средств массовой информации на массовое и 

индивидуальное сознание в условиях цифровой среды. Использование достоверной и недостоверной 

информации. 

Философия о деятельности как способе существования людей, самореализации личности. Мотивация 

деятельности. Потребности и интересы. Многообразие видов деятельности. Свобода и необходимость в 

деятельности. 

Гносеология в структуре философского знания. Проблема познаваемости мира. Познание как 
деятельность. Знание, его виды. Истина иеё критерии. Абсолютная истина. Относительность истины. Истина и 

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

Мышление и язык. Смысл и значение языковых выражений. Рассуждения и умозаключения. Дедукция и 

индукция. Доказательство, наблюдение, эксперимент, практика. Объяснение и понимание. Виды объяснений. 

Распространённые ошибки в рассуждениях. Парадоксы, спор, дискуссия, полемика. Основания, допустимые 

приёмы рационального спора. Научное знание, его характерные признаки: системность, объективность, 

доказательность, проверяемость. Эмпирический и теоретический уровни научного знания. Способы и методы 

научного познания. Дифференциация и интеграция научного знания. Междисциплинарные научные 

исследования. 

Духовная жизнь человека и общества. Человек как духовное существо. Человек как творец и творение 

культуры. Мировоззрение: картина мира, идеалы, ценности и цели. Понятие культуры. Институты культуры. 

Диалог культур. Богатство культурного наследия России. Вклад российской культуры в мировую культуру. 
Массовая и элитарная культура. Народная культура. Творческая элита. Религия, её культурологическое 

понимание. Влияние религии на развитие культуры. 

Искусство,еговидыиформы.Социальныефункцииискусства.Современноеискусство.Художественная 

культура. 

Наука как область духовной культуры. Роль науки в современном обществе. Социальные последствия 

научныхоткрытийиответственностьучёного.Авторитетнауки.Достиженияроссийскойнаукинасовременном 

этапе. 

Образованиекакинститутсохраненияипередачикультурногонаследия. 
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Этика,мораль,нравственность.Основныекатегорииэтики.Свободаволиинравственнаяоценка. 

Нравственностькакобластьиндивидуальноответственногоповедения. 

Этическиенормыкакрегулятордеятельностисоциальныхинститутовинравственногоповедениялюдей. 

Особенности профессиональной деятельности по направлениям, связанным с философией. 

Введениевсоциальнуюпсихологию. 

Социальная психология в системе социально-гуманитарного знания. Этапы и основные направления 

развития социальной психологии. Междисциплинарный характер социальной психологии. 

Теориисоциальныхотношений.Основныетипысоциальныхотношений. 

Личность как объект исследования социальной психологии. Социальная установка. Личность в группе. 

Понятие «Я-концепция». Самопознание и самооценка. Самоконтроль. Социальная идентичность. Ролевое 
поведение. 

Межличностноевзаимодействиекакобъектсоциальнойпсихологии. 
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». 

Малыегруппы.Динамическиепроцессывмалойгруппе. 
Условныегруппы.Референтнаягруппа.Интеграциявгруппахразногоуровняразвития. 

Влияниегруппынаиндивидуальноеповедение.Групповаясплочённость.Конформизминонконформизм. 

Причины конформногоповедения. 

Психологическое манипулирование и способы противодействия ему. Межличностные отношения в 

группах.Межличностнаясовместимость.Дружескиеотношения.Групповаядифференциация.Психологические 
проблемы лидерства. Формы и стиль лидерства. Взаимоотношения в ученических группах. 

Антисоциальныегруппы.Опасностькриминальныхгрупп.Агрессивноеповедение. 
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. 

Введениевэкономическуюнауку. 

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. 

Институтрынка.Рыночныемеханизмы:ценаиконкуренция.Рыночноеценообразование.Рыночный 

спрос,величина и факторыспроса.Рыночное предложение,величина и факторыпредложения. Закон спроса. 

Законпредложения.Эластичностьспросаиэластичностьпредложения.Нормальныеблага,товарыпервой 

необходимостиитоварыроскоши.ТоварыГиффенаиэффектВеблена.Рыночноеравновесие,равновеснаяцена. 

Конкуренциякакосновафункционированиярынка.Типырыночныхструктур.Совершеннаяи 
несовершеннаяконкуренция.Монополистическаяконкуренция.Олигополия.Монополия,видымонополий. 

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 

предложениенаинвестиционныересурсы.Дисконтирование.Определениерыночносправедливойценыактива. 

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 

иподдержкамалогоисреднегопредпринимательствавРоссийскойФедерации. 
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 элементымаркетинга.Влияниеконкуренции надеятельностьфирмы.Политикаимпортозамещенияв 

Российской Федерации. 

Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации. 

Финансовыеуслуги.Вкладыикредиты.Денежнаямассаиденежнаябаза.Денежныеагрегаты.Денежный 
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мультипликатор. Финансовые рынки, их виды и функции. Денежный рынок. Фондовый рынок. Современные 

финансовые технологии. Финансовая безопасность. Цифровые финансовые активы. Монетарная политика. 

Денежно-кредитнаяполитикаБанкаРоссии.Инфляция:причины,виды,социально-экономическиепоследствия. 

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. 

Государственныйбюджет.Дефицитипрофицитбюджета.Государственныйдолг.Распределениедоходов. 

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. 

Рынокблаг.Совокупныйспросисовокупноепредложение.Экономическиециклы.Фазыэкономическогоцикла. 

Причины циклического развития экономики. Значение совокупного спроса и совокупного предложения для 

циклических колебаний и долгосрочного экономического роста. 

Мировая экономика. Международное разделение труда. Внешняя торговля. Сравнительные 

преимущества в международной торговле. Государственное регулирование внешней торговли. Экспорт и 

импорт товаров и услуг. Квотирование. Международные расчёты. Платёжный баланс. Валютный рынок. 
Возможности применения экономических знаний. Особенности профессиональной деятельности в 

экономической сфере. 

Содержание обучения в 11 классе. Последовательность изучения тем в пределах одного раздела может 

варьироваться. 

Введениевсоциологию. 

Социология в системе социально-гуманитарного знания, её структура и функции. Этапы и основные 

направления развития социологии. Структурный и функциональный анализ общества в социологии. 

Социальноевзаимодействиеиобщественныеотношения.Социальныесубъектыиихмногообразие. 

Социальныеобщностиигруппы.Видысоциальныхгрупп. 
Этнические общности. Этнокультурные ценности и традиции. Нация как этническая и гражданская 

общность. Этнические отношения. Этническое многообразие современного мира. Миграционные процессы в 

современном мире. Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации. 

Молодёжь как социальная группа, её социальные и социально-психологические характеристики. 

Особенности молодёжной субкультуры. Проблемы молодёжи в современной России. Государственная 

молодёжная политика Российской Федерации. 

Институты социальной стратификации. Социальная структура и стратификация. Социальное 

неравенство. Критерии социальной стратификации. 

Стратификациявинформационномобществе. 

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. 

Религиякаксоциальныйинститут.Рольрелигиивжизниобществаичеловека.Мировыеинациональные 

религии. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Принцип свободы совести и его 

конституционные основы в Российской Федерации. 

Социализацияличности,еёэтапы.Социальноеповедение.Социальныйстатусисоциальнаяроль. 
Социальныероливюношескомвозрасте. 

Статусно-ролевые отношениякакосновасоциальных институтов.Возможности повышениясоциального 

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. 

Особенностипрофессиональнойдеятельностисоциолога.Социологическоеобразование. 

Введение в политологию. 

Политологиявсистемеобщественныхнаук,еёструктура,функциииметоды. 

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. 

Легитимностьвласти.Институционализацияполитическойвласти.Политическиеинститутысовременного 
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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-территориальноеустройство.Политическийрежим.Типыполитическихрежимов.Демократия, её 

основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 

Институтыгосударственнойвласти.Институтглавыгосударства. 

Институт законодательной власти. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие 

традиций парламентской демократии в России. Местное самоуправление в Российской Федерации. 

Институтисполнительнойвласти. 
Институтысудопроизводстваиохраныправопорядка. 

Институтгосударственногоуправления.Основныефункцииинаправленияполитикигосударства. 

Понятиебюрократии.Особенностигосударственнойслужбы. 

Институты представительства социальных интересов. Гражданское общество. Взаимодействие 

институтов гражданского общества и публичной власти. 

Выборы в демократическом обществе. Институт всеобщего избирательного права. Избирательный 

процесс и избирательные системы. Избирательная система Российской Федерации. Избирательная кампания. 

Абсентеизм, его причины и опасность. 

Институт политических партий и общественных организаций. Виды, цели и функции политических 

партий. Партийные системы. Становление многопартийности в Российской Федерации. Общественно- 
политические движения в политической системе демократического общества. Группы интересов. Группы 

давления (лоббирование). 

Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования в современной России. Понятие 

политического лидерства. Типология лидерства. Имидж политического лидера. 

Понятие, структура, функции и типы политической культуры. Политические идеологии. Истоки и 

опасность политического экстремизма в современном обществе. 

Политическая социализация и политическое поведение личности. Политическая психология и 

политическое сознание. Типы политического поведения, политический выбор. Политическое участие.  

Политический процесс и его основные характеристики. Виды политических процессов. Особенности 

политического процесса в современной России. Место и роль средств массовой информации в политическом 

процессе. Интернет в политической коммуникации. 

Современный этап политического развития России. Особенности профессиональной деятельности 

политолога. 

Политологическое образование. 
Введение в правоведение. 

Юридическаянаука.Этапыиосновныенаправленияразвитияюридическойнауки. 

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 правовойакт, нормативный договор,правовойобычай,судебныйпрецедент.Связьправа и 

государства. Правовое государство и гражданское общество. Основные принципы организации и деятельности 

механизма современного государства. 

Правотворчествоизаконотворчество.Законодательныйпроцесс. 

Система права. Отрасли права. Частное и публичное, материальное и процессуальное, национальное и 

международное право. 

Правосознание,правоваякультура,правовоевоспитание. 
Понятиеипризнакиправоотношений.Субъектыправоотношений,ихвиды. 

Правоспособностьидееспособность.Реализацияиприменениеправа,правоприменительныеакты. 

Толкование права. 

Правомерное поведение и правонарушение. Виды правонарушений, состав правонарушения. Законность 

и правопорядок, их гарантии. Понятие и виды юридической ответственности. 

Конституционное право России, его источники. Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. 

Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Гражданство как политико-правовой 

институт. Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы, основания приобретения. Гарантии и 

защита прав человека. Права ребёнка. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. 

Уполномоченный по правам ребёнка при Президенте Российской Федерации. 

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

Россия-федеративноегосударство.Конституционно-правовойстатуссубъектовРоссийскойФедерации. 

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. 

ПравительствоРоссийскойФедерацииифедеральныеорганыисполнительнойвласти:структура,полномочияи 

функции.СудебнаясистемаРоссийскойФедерации,еёструктура,конституционныепринципыправосудия. 
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Конституционное судопроизводство. Правоохранительные органы Российской Федерации. Конституционные 

основы деятельности правоохранительных органов Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: система, порядок формирования и 

функции. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в России. 

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско-правовые отношения: понятие и виды. 

Субъекты гражданского права. Физические и юридические лица. Правоспособность и дееспособность. 

Дееспособность несовершеннолетних. Правомочия собственника, формы собственности. Обязательственное 

право. Сделки. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Наследование 

каксоциально-правовойинститут.Основаниянаследования(завещание,наследственныйдоговор,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. 

Административноеправо,егоисточники.Субъектыадминистративногоправа.Государственнаяслужбаи 

государственный служащий. Противодействие коррупции в системе государственной службы. 

Административноеправонарушениеиадминистративнаяответственность,видынаказанийвадминистративном 

праве. Административная ответственность несовершеннолетних. Управление использованием и охраной 

природных ресурсов. Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты 

экологических прав. 

Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Права и обязанности 

потребителей финансовых услуг. 

Налоговое право. Источники налогового права. Субъекты налоговых правоотношений. Права и 

обязанности налогоплательщика. Налоговые правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты 

налогов. 
Уголовное право, его принципы. Понятие преступления, состав преступления. Виды преступлений. 

Уголовная ответственность, виды наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность за коррупционные 

преступления. Необходимая оборона и крайняя необходимость. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Гражданскоепроцессуальноеправо.Принципыгражданскогосудопроизводства.Участникигражданского 

процесса. Стадии гражданского процесса. 

Арбитражныйпроцесс.Административныйпроцесс. 

Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. Субъекты уголовного 

процесса. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей.  

Международноеправо,егоосновныепринципыиисточники.Субъектымеждународногоправа. 
Международнаязащитаправчеловека.Источникиипринципымеждународногогуманитарногоправа. 

Юридическое образование. Профессиональная деятельность юриста. Основные виды юридических 

профессий. 

Планируемые результаты освоения программы по обществознанию на уровне среднего общего 

образования. 

Личностные результаты программы по обществознанию на уровне среднего общего образования отра- 

жаютготовностьиспособностьобучающихсяруководствоватьсясформированнойвнутреннейпозициейлично- сти, 

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) гражданского воспитания: 
сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивногоиответственногочленароссийского 

общества; 

осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважениезаконаиправопорядка; 
принятиетрадиционныхнациональных,общечеловеческихгуманистическихидемократическихценносте

й, уважение ценностей иных культур, конфессий; 

готовностьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии,дискриминациипо социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества,участвоватьв 
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самоуправлениившколеидетско-юношескихорганизациях; 

умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствиисихфункциямииназначением; 

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;  

идейнаяубеждённость,готовностькслужениюизащитеОтечества,ответственностьзаегосудьбу; 
3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского народа; сформиро- 

ванность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать ситуацию и принимать осо- 

знанные решения, 

ориентируясьнаморально-нравственныенормыиценности; 

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) эстетическоговоспитания: 
эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научногоитехническоготворчества,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: 

сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотношенияксвоемуздоровью, 

потребность в физическом совершенствовании; 

активноенеприятиевредныхпривычекииныхформпричинениявредафизическомуипсихическому 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; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

7) экологическоговоспитания: 
сформированностьэкологическойкультуры, пониманиевлияниясоциально-экономическихпроцессовна 

состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

планированиеиосуществлениедействийвокружающейсреденаосновезнанияцелейустойчивого развития 

человечества, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умениепрогнозироватьнеблагоприятныеэкологическиепоследствияпредпринимаемыхдействий, 

предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности; 
8) ценностинаучногопознания: 

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 достиженияличностныхрезультатов освоения обучающимися программысреднегообщего 

образованияуобучающихсясовершенствуетсяэмоциональныйинтеллект,предполагающийсформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть направления 

развитиясобственнойэмоциональнойсферы,бытьувереннымвсебевмежличностномвзаимодействииипри 

принятиирешений; 
саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, 

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

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

готовностьиспособностьовладеватьновымисоциальнымипрактиками,осваиватьтипичныесоциальные 

роли; 

эмпатии,включающейспособностьпониматьэмоциональноесостояниедругих,учитыватьегопри 
осуществлениикоммуникации,способностьксочувствиюисопереживанию; 

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

проявлять интерес и разрешать конфликты. 

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 познаватель- 
ных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать её 

разносторонне; 

устанавливать существенные признаки или основания для сравнения, классификации и обобщения 

социальных объектов, явлений и процессов, 

определятькритериитипологизации; 

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; 
вноситькоррективывдеятельность,отбиратьспособыдеятельности,отвечающиееёцелям,оценивать 

соответствиерезультатовцелям,оцениватьрискипоследствийдеятельности; 

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 позна- 

вательных 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 в различных видах деятельность по получению нового знания, его интерпретации, 
преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов; 

формироватьнаучныйтипмышления,применятьнаучнуютерминологию,ключевыепонятияиметоды; 

ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненныхситуациях; 

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; 

оценивать новые ситуации, возникающие 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 умения работать с информацией как часть познавательных уни- 

версальных учебных действий: 

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, 

самостоятельноосуществлятьпоиск,анализ,систематизациюиинтерпретациюинформацииразличныхвидови форм 

представления; 

создавать тексты вразличных форматах сучётом назначения информацииицелевойаудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации, включая статистические данные, графики, таблицы; 
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; 

владетьнавыкамираспознаванияизащитыинформации,информационнойбезопасностиличности. 
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У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни; 

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; 

развёрнутоилогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиивжизненныхситуациях,включаяобласть 
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 

межличностных отношениях; 

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; 

оцениватьприобретённыйопыт; 
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

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 ролис учётом мненийучастников, 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 умения самоконтроля, принятия себя и других как часть регуля- 

тивных универсальных учебных действий: 

даватьоценкуновымситуациям,вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатов 

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; 

оцениватьрискиисвоевременноприниматьрешенияпоихснижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

учитыватьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; признавать 
своё право и право других на ошибку; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 

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 взаимосвязьобщественных 

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 имногообразие вобщественном развитии, факторы имеханизмы социальной 

динамики, роль человека как субъекта общественных отношений, виды и формы познавательной деятельности; 

общественная природа личности, роль общения и средств коммуникации формировании 
социальнопсихологических качеств личности; природа межличностных конфликтов и пути их разрешения; 

экономика как объект изучения экономической теорией, факторы производства и субъекты экономики, 

экономическая эффективность, типы экономических систем, экономические функции государства, факторы и 

показатели экономического роста, экономические циклы, рыночное ценообразование, экономическое 

содержание собственности, финансовая система и финансовая политика государства; 

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно-нормативной основе их 

деятельности, основных функциях, многообразии социальных институтов, их взаимосвязи и взаимовлиянии, 

измененииихсоставаифункцийвпроцессеобщественногоразвития,политикеРоссийскойФедерации,  
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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, 

социологическиеопросы,социальноепрогнозирование,доказательство,наблюдение,эксперимент,практикукак 

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; 

уметьсоотноситьразличныетеоретическиеподходы,делатьвыводыиобосновыватьихнатеоретическом 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 

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 использованием из различных 

источников знаний, учебно-исследовательской и проектной работы по философской, социально- 
психологической и экономической проблематике: определять тематику учебных исследований и проектов, 

осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, обеспечивать теоретическую и прикладную 

составляющие работ; владеть навыками презентации результатов учебноисследовательской и проектной 

деятельности на публичных мероприятиях; уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, 

включая опыт самопознания, самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, использовать его 

при решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем, конкретизировать примерами из 

личного социального опыта, фактами социальной действительности, модельными ситуациями, теоретическими 

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

науки», включая положения о влиянии массовых коммуникаций на развитие человека и общества, способах 

манипуляции общественным мнением, распространённых ошибках в рассуждениях при ведении дискуссии, 

различении достоверных и недостоверных сведений при работе с социальной информацией, возможностях 

оценкиповедениясиспользованиемнравственныхкатегорий,выборерациональныхспособовповедениялюдей 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 вусловиях конкуренции 

на рынке труда; 

уметь проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с общественными институтами на основе 

правовыхнормдляобеспечениязащитыправчеловекаигражданинавРоссийскойФедерациииустановленных 

правил, уметь самостоятельно заполнять формы, составлять документы, необходимые в социальной практике, 

рассматриваемой на примерах материала разделов «Основы 

философии»,«Основысоциальнойпсихологии»,«Основыэкономическойнауки»; 
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. 

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 иосновных направлениях развития,местеи роли всоциальном познании,в постижении и 

преобразовании социальной действительности; объяснять взаимосвязь социальных наук, необходимости 

комплексногоподходакизучениюсоциальныхявленийипроцессов,знанияключевыхтем,исследуемыхэтими 

науками,втомчислетакиевопросы,каксоциальнаяструктураисоциальнаястратификация,социальная 
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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, 

факторыполитическойсоциализации,функциигосударственногоуправления,взаимосвязьправаигосударства, 

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 правового нигилизма; 

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, 

судопроизводстваиохраны 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 и способах разрешения социальных конфликтов, о конституционных принципах 

национальной политики в Российской Федерации; 
владетьэлементамиметодологиисоциального познания, включая возможности цифровой среды; 

применять методы научного познания социальных процессов и явлений, включая методы: социологии, такие 

каксоциологическийопрос, социологическоенаблюдение, анализдокументовисоциологическийэксперимент; 

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 типо логизировать: 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; 

уметьсоотноситьразличныетеоретическиеподходы,делатьвыводыиобосновыватьихнатеоретическом 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 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 использованием знаний из различных источников, учебно-исследовательской, проектно- 

исследовательской и другой творческой работы по социальной, политической, правовой проблематике: 

определять тематику учебных исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей ихреализации, 

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 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,модельнымиситуациямитеоретическиеположенияразделов«Основысоциологии», 

«Основы политологии», «Основы правоведения», включая положения об этнических отношениях и этническом 

многообразиисовременногомира,молодёжикаксоциальнойгруппе,изменениисоциальныхролейвсемье, 
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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. 

 География 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«География»(базовыйуровень). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения географии, - 68 часов: по одному часу в неделю в 10 

и 11 классах. 

Содержаниеобучениягеографиив10классе. 

География как наука 

Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы. Традиционные и новые методы 

исследований в географических науках, их использование в разных сферах человеческой деятельности. 

Современные направления географических исследований. Источники географической информации, 

геоинформационные системы. Географические прогнозы как результат географических исследований. 

Географическая культура. Элементы географической культуры: географическая картина мира, 

географическое мышление, язык географии. Их значимость для представителей разных профессий. 

Природопользованиеигеоэкология 

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

Адаптация человека к различным природным условиям территорий, её изменение во времени. Географическаяи 

окружающая среда. 

Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения ландшафтного и культурного 

разнообразия на Земле. 

Практическая работа «Классификация ландшафтов с использованием источников географической 

информации». 

Проблемывзаимодействиячеловекаиприроды.Опасныеприродныеявления,климатическиеизменения, 

повышение уровня Мирового океана, загрязнение окружающей среды. «Климатические беженцы». Стратегия 

устойчивого развития. Цели устойчивого развития и роль географических наук в их достижении. Особо 

охраняемые природные территории как один из объектов целей устойчивого развития. Объекты Всемирного 

природного и культурного наследия. 
Практическая работа «Определение целей и задач учебного исследования, связанного с опасными 

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

выбор формы фиксации результатов наблюдения (исследования)». 

Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ресурсов мира. Природно- 

ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе России. Ресурсообеспеченность. Истощение 

природных ресурсов. Обеспеченность стран стратегическими ресурсами: нефтью, газом, ураном, рудными и 

другими полезными ископаемыми. Земельные ресурсы. Обеспеченность человечества пресной водой. 

Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. География лесных ресурсов, лесной фонд мира. 

Обезлесение, его причины и распространение. Роль природных ресурсов Мирового океана (энергетических, 

биологических, минеральных) в жизни человечества и перспективы их использования. Агроклиматические 

ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Практическиеработы«Оценкаприродно-ресурсногокапиталаоднойизстран(повыбору)поисточникам 
географической информации», «Определение ресурсообеспеченности стран отдельными видами природных 

ресурсов». 

Современнаяполитическаякарта 

Теоретические основы геополитики как науки. Политическая география и геополитика. Политическая 

карта мира и изменения, на ней происходящие. Новая многополярная модель политического мироустройства, 

очаги геополитических конфликтов. Политико-географическое положение России и её специфика как 

евразийского и приарктического государства. 
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Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии их выделения. Формы 

правления государств мира, унитарное и федеративное государственное устройство. 

Населениемира 

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

Теория демографического перехода. Воспроизводство населения, его типы и особенности в странах с 

различным уровнем социальноэкономического развития (демографический взрыв, демографический кризис, 

старение населения). Демографическая политика и её направления в странах различных типов воспроизводства 

населения. 

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

населениястранирегионовмира(формафиксациирезультатованализаповыборуобучающихся)», 

«Объяснение особенности демографической политики в странах с различным типом воспроизводства 

населения». 
Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира. Структура занятости 

населения в странах с различным уровнем социальноэкономического развития. Этнический состав населения. 

Крупные народы, языковые семьи и группы, особенности их размещения. Религиозный состав населения. 

Мировые и национальные религии, главные районы распространения. Население мира и глобализация. 

География культуры в системе географических наук. Современные цивилизации, географические рубежи 

цивилизации Запада и цивилизации Востока. 

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

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

возрастной структуры отдельных стран на основе анализа различных источников географическойинформации». 

Размещение населения. Географические особенности размещения населения и факторы, его 

определяющие. Плотность населения, ареалы высокой и низкой плотности населения. Миграции населения: 
причины, основные типы и направления. Расселение населения: типы и формы. Понятие об урбанизации, её 

особенности в странах различных социально-экономических типов. Городские агломерации и мегалополисы 

мира. 

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

населения разных регионов мира на основе анализа статистических данных». 

Качество жизни населения. Качество жизни населения как совокупность экономических, социальных, 

культурных, экологических условий жизни людей. Показатели, характеризующие качество жизни населения. 

Индекс человеческого развития как интегральный показатель сравнения качества жизни населения различных 

стран и регионов мира. 

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

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

Мировоехозяйство 
Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическое разделение труда. Мировое 

хозяйство: определение и состав. Основные этапы развития мирового хозяйства. Факторы размещения 

производства и их влияние на современное развитие мирового хозяйства. Отраслевая, территориальная и 

функциональная структура мирового хозяйства. Международное географическое разделение труда. Отрасли 

международной специализации. Условия формирования международной специализации стран и роль 

географических факторов в её формировании. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. Рольи 

место России в международном географическом разделении труда. 

Практическая работа «Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран». 

Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международные отраслевые и региональные 

интеграционные группировки. Глобализация мировой экономики и её влияние на хозяйство стран разных 

социально-экономических типов. Транснациональные корпорации (ТНК) и их роль в мировой экономике.  

Географияглавныхотраслеймировогохозяйства. 

Промышленность мира. Географические особенности размещения основных видов сырьевых и 
топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, природного газа и угля. 

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, «энергопереход». География 

отраслей топливной промышленности. Крупнейшие страны-производители, экспортёры и импортёры нефти, 

природного газа и угля. Организация стран-экспортёров нефти. Современные тенденции развития отрасли, 

изменяющие её географию, «сланцевая революция», «водородная» энергетика, «зелёная энергетика». Мировая 

электроэнергетика. Структура мирового производства электроэнергии и её географические особенности. 

Быстрый рост производства электроэнергии с использованием возобновляемых источников энергии. Страны- 

лидеры по развитию «возобновляемой» энергетики. Воздействие на окружающую среду топливной 

промышленности и различных типов электростанций, включая возобновляемые источники энергии. Роль 

России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике. 

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы чёрной и цветной металлургии.Ведущие 
страны-производители и экспортёры стали, меди и алюминия. Современные тенденции развития отрасли. 

Влияние металлургии на окружающую среду. Место России в мировом производстве и экспорте чёрных и 

цветных металлов. 

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители и экспортёры продукции 

автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники. 
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Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие страны-производители и 

экспортёры минеральных удобрений и продукции химии органического синтеза. Ведущие страны- 

производители древесины и продукции целлюлозно-бумажной промышленности. Влияние химической илесной 

промышленности на окружающую среду. 

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

структуры производства электроэнергии в мире». 

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными ресурсами.Земельный 

фонд мира, его структура. Современные тенденции развития отрасли. Органическое сельское хозяйство. 

Растениеводство. География производства основных продовольственных культур. Ведущие экспортёры и 

импортёры. Роль России как одного из главных экспортёров зерновых культур. 
Животноводство. Ведущие экспортёры и импортёры продукции животноводства. Рыболовство и 

аквакультура: географические особенности. 

Влияниесельскогохозяйстваиотдельныхегоотраслейнаокружающуюсреду. 

Практическая работа «Определение направления грузопотоков продовольствия на основе анализа 

статистических материалов и создание карты «Основные экспортёры и импортёры продовольствия». Сфера 

нематериального производства. Мировой транспорт. Роль разных видов транспорта в современном мире. 

Основные международные магистрали и транспортные узлы. Мировая система научно-исследовательских и 

опытноконструкторских работ. Международные экономические отношения: основные формы и факторы, 

влияющие на их развитие. География международных финансовых центров. Мировая торговля и туризм. 

 

Содержаниеобучениягеографиив11классе. 

Регионы и страны мира 

Регионымира.ЗарубежнаяЕвропа. 
Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: Зарубежная Европа, Зарубежная 

Азия, Северная Америка, Латинская Америка, Африка, Австралия и Океания. 

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная Европа, Восточная 

Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общие черты и особенности природно-ресурсного 

капитала, населения и хозяйства стран субрегионов. Геополитические проблемы региона. 

Практическая работа «Сравнение по уровню социально-экономического развития стран различных 

субрегионов Зарубежной Европы с использованием источников географической информации (по выбору 

учителя)». 

Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия, Восточная Азия, Южная 

Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономикогеографическая характеристика. Общие черты и особенности 

природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического 

положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Зарубежной Азии, современные 
проблемы (на примере Китая, Индии, Ирана, Японии). 

Современные экономические отношения России со странами Зарубежной Азии (Китай, Индия, Турция, 

страны Центральной Азии). 

Практическая работа «Сравнение международной промышленной и сельскохозяйственной 

специализации Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте основных видов продукции».  

Америка: состав (субрегионы: США, Канада, Латинская Америка), общая экономико-географическая 

характеристика.Особенностиприродно-ресурсногокапитала,населения ихозяйствасубрегионов.Особенности 

экономикогеографического положения природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки, 

современные проблемы (на примере США, Канады, Мексики, Бразилии). 

Практическая работа «Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства Канады и 

Бразилии на основе анализа географических карт». 
Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная Африка, Восточная 

Африка, Южная Африка). Общая экономикогеографическая характеристика. Особенности природно- 

ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Последствия колониализма в экономике Африки. 

Экономические и социальные проблемы региона. Особенности экономико-географического положения, 

природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Африки (на примере ЮАР, Египта, Алжира, 

Нигерии). 

Практическая работа «Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского хозяйства в 

экономике Алжира и Эфиопии». 

Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического положения. Австралийский 

Союз: главные факторы размещения населения и развития хозяйства. Экономико-географическое положение, 

природноресурсный капитал. Отрасли международной специализации. Географическая и товарная структура 

экспорта. Океания: особенности природных ресурсов, населения и хозяйства. Место в международном 

географическом разделении труда. 

Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте мира. Роль и место России в 
мировой политике, экономике, человеческом потенциале. Особенности интеграции России в мировое 

сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития 

России. 

Практическая работа «Изменение направления международных экономических связей России в новых 

геоэкономических и геополитических условиях». 

Глобальныепроблемычеловечества 
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Группыглобальныхпроблем:геополитические,экологические,демографические. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста глобальной и 

региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-экономического развития между 

развитыми и развивающимися странами и причина её возникновения. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические проблемы как 

проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и влиянием природы на жизнь человека и 

его хозяйственную деятельность. Проблема глобальных климатических изменений, проблема стихийных 

природных бедствий, глобальные сырьевая и энергетическая проблемы, проблема дефицита водных ресурсов и 

ухудшения их качества, проблемы опустынивания и деградации земель и почв, проблема сохранения 

биоразнообразия. Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его ресурсов. 
Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, роста городов, здоровьяи 

долголетия человека. 

Взаимосвязьглобальныхгеополитических,экологическихпроблемипроблемнародонаселения. 

Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством и 

отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, политических, идеологических и 

культурных ориентиров. Участие России в решении глобальных проблем. 

Практическая работа «Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества на основе 

анализа различных источников географической информации и участия России в их решении». 

 

Планируемыерезультатыосвоениягеографии(базовыйуровень). 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, 

позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

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

ответственногочленароссийскогообщества;осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважение 

закона и правопорядка; принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

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

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести 

совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в 

образовательной организации; умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотическоговоспитания:сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма, 
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой 

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; ценностное отношение к 

государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России; 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убеждённость, готовность к 

служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально- 

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

формирования элементов географической и экологической культуры; ответственное отношение к своим 

родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 
традициями народов России; 

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

историкокультурных объектов родного края, своей страны, быта, научного и технического творчества, спорта, 

труда, общественных отношений; способность воспринимать различные виды искусства, традиции итворчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; убеждённость в 

значимостидляличностииобществаотечественногоимировогоискусства,этническихкультурныхтрадицийи 

народного творчества; готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

5) ценности научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; совершенствование языковой и 

читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира для применения 

различных источников географической информации в решении учебных и (или) практикоориентированных 

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

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного поведения в природной 

среде, ответственного отношения к своему здоровью; потребность в физическом совершенствовании, занятиях 

спортивнооздоровительной деятельностью; активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 

вреда физическому и психическому здоровью; 
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7) трудового воспитания: готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; готовность к 

активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать исамостоятельно выполнять такую деятельность; интерес к различным сферам профессиональной 

деятельности в области географических наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

8) экологического воспитания: сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем и географических особенностей их проявления; планирование и 

осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать, в том числе на 

основе применения географических знаний, неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; расширение опыта деятельности экологической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть решены с 

использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне; устанавливать существенный признак 

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

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; разрабатывать план решения 
географической задачи с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учётом предложенной географической задачи; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; креативно мыслить при поиске путей решения жизненных 

проблем, имеющих географические аспекты. 

Базовыеисследовательскиедействия: 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических географическихзадач, 

применению различных методов познания природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

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

учебных и социальных проектов; владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; выявлять 

причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы 

для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; анализировать полученные в 

ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых 

условиях; давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; уметь 

интегрировать знания из разных предметных областей; 

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

допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: выбирать и использовать различные источники географической информации, 

необходимые для изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии, и поиска путей их 

решения, для анализа, систематизации и интерпретации информации различных видов и форм представления; 
выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учётом её назначения (тексты, 

картосхемы, диаграммы и другие); оценивать достоверность информации; использовать средства 

информационных и коммуникационных технологий, в том числе и геоинформационных систем) при решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

информационной безопасности; владеть навыками распознавания и защиты информации, обеспечения 

информационной безопасности личности. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

Общение: 

владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести диалог, уметь 

смягчать конфликтные ситуации; сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями 
других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы; развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различных 

вопросов с использованием языковых средств. 

Совместнаядеятельность: 
использовать преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать тематику и методы 

совместныхдействий сучётомобщихинтересовивозможностейкаждогочленаколлектива;приниматьцели 
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совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: составлять план 

действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;оценивать 

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

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

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

Самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; самостоятельно 

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

давать оценку новым ситуациям; расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; делать 
осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль: 
давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям; владеть навыками 

познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований; оценивать риски и своевременно принимать решения для их снижения; принимать мотивы и 

аргументы других при анализе результатов деятельности; использовать приёмы рефлексии для оценки 

ситуации, выбора верного решения; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности. 

Эмоциональныйинтеллект: 
самосознание, включающее способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть направления 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; принимать ответственность за своё 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым 

новому; внутренняя мотивация, включающая стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; эмпатия, включающая способность 

понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к 

сочувствию и сопереживанию; социальные навыки, включающие способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

Уменияпринятиясебяидругихлюдей: 

принимать себя, понимая свои недостатки и своё поведение; принимать мотивы и аргументы других при 

анализе результатов деятельности; признавать своё право и право других на ошибки; развивать способность 

понимать мир с позиции другого человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультатыосвоения программыпогеографиина базовомуровнекконцу10классадолжны 

отражать: 

1) пониманиеролииместасовременнойгеографическойнаукивсистеменаучныхдисциплин,еёучастия в 

решении важнейших проблем человечества: приводить примеры проявления глобальных проблем, в решении 

которых принимает участие современная географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в 

том числе в России; 

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

организации природы и общества: выбирать и использовать источники географической информации для 

определения положения и взаиморасположения объектов в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в пространстве,новую 

многополярную модель политического мироустройства, ареалы распространения основных религий; приводить 

примеры наиболее крупных стран по численности населения и площади территории, стран,имеющих различное 
географическое положение, стран с различными формами правления и государственного устройства, стран-

лидеров по производству основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, основных 

международных магистралей и транспортных узлов, стран-лидеров по запасам минеральных, лесных, 

земельных, водных ресурсов; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различать географические процессы и 

явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию, демографический 

взрыв и демографический кризис и распознавать их проявления в повседневной жизни; использовать знания об 

основных географических закономерностях для определения и сравнения свойств изученных географических 

объектов, процессов и явлений, в том числе: для определения и сравнения показателей уровня развития 

мирового хозяйства (объёмы валового внутреннего продукта (ВВП), промышленного, сельскохозяйственного 

производства и другие) и важнейших отраслей хозяйства в отдельных странах, сравнения показателей, 
характеризующих демографическую ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни населения мира и 

отдельных стран, с использованием источников географической информации, сравнения структуры экономики 

аграрных, индустриальных и постиндустриальных стран, регионов и стран по обеспеченности минеральными, 

водными, земельными и лесными ресурсами с использованием источников географической информации, для 

классификациикрупнейших стран, втомчисле по особенностям географического положения, форме правления и 

государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам 

воспроизводстванаселения,занимаемымимипозициямотносительноРоссии,дляклассификацииландшафтовс 

использованием 
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источников географической информации; устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами и явлениями; между природными условиями и размещением населения, в том 

числе между глобальным изменением климата и изменением уровня Мирового океана, хозяйственной 

деятельностью и возможными изменениями в размещении населения, между развитием науки и технологии и 

возможностями человека прогнозировать опасные природные явления и противостоять им; 

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, средней 

ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой населения, развитием отраслей мирового 
хозяйстваиособенностямиихвлияниянаокружающуюсреду;формулироватьи(или)обосновыватьвыводына основе 

использования географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: применять 

социально-экономические понятия: политическая карта, государство, политико-географическое положение, 

монархия, республика, унитарное государство, федеративное государство, воспроизводство населения, 
демографический взрыв, демографический кризис, демографический переход, старение населения, состав 

населения, структура населения, экономически активное население, индекс человеческого развития, народ, 

этнос, плотность населения, миграции населения, «климатические беженцы», расселение населения, 

демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, развитые и развивающиеся, 

новыеиндустриальные,нефтедобывающиестраны,ресурсообеспеченность,мировоехозяйство,международная 

экономическая интеграция, международная хозяйственная специализация, международное географическое 

разделение труда, отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональныекорпорации 

(ТНК), «сланцевая революция», «водородная энергетика», «зелёная энергетика», органическое сельское 

хозяйство, глобализация мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные 

экономические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 
5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и антропогенных факторов: 

определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); выбирать форму фиксации результатов 

наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической 

информации для получения новых знаний о природных и социально-экономических процессах и явлениях, 

выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники 

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

геоинформационные системы, соответствующие решаемым задачам; сопоставлять и анализировать 

географические карты различной тематики и другие источники географической информации для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и экологических процессов и явлений; определять и 

сравнивать по географическим картам различного содержания и другим источникам географической 
информации качественные и количественные показатели, характеризующие изученные географические 

объекты, процессы и явления; прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе 

возрастной структуры населения отдельных стран с использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую географическую 

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

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

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

находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и 

явлений, отдельных территорий мира и России, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, экологических проблем; представлять в различных формах (графики, таблицы, 

схемы, диаграммы, карты и другие) географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и 
территориальной структуре мирового хозяйства, географических особенностях развития отдельных отраслей; 

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

источников; критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

использовать различные источники географической информации для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных социально- 

экономических игеоэкологических процессовиявлений,втом числе:объяснятьособенностидемографической 

политики в странах с различным типом воспроизводства населения, направления международных миграций, 

различия в уровнях урбанизации, в уровне икачестве жизнинаселения, влияние природно-ресурсного капитала 

на формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; использовать географические знания о 

мировом хозяйстве и населении мира, об особенностях взаимодействия природы и общества для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 9) сформированность умений применять географические 
знания для оценки разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие 

сущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления, в том числе 

оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с использованием источников географической 

информации, влияние урбанизации на окружающую среду, тенденции развития основных отраслей мирового 

хозяйства и изменения его отраслевой и территориальной структуры, изменение климата и уровня Мирового 

океана для различных территорий, изменение содержания парниковых газов в атмосфере и меры, 

предпринимаемыедляуменьшенияихвыбросов;10)сформированностьзнанийобосновныхпроблемах 
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взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем: описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества: различия в 

особенностях проявления глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового океана, в объёмах 

выбросов парниковых газов в разных регионах мира, изменения геосистем в результате природных и 

антропогенных воздействий на примере регионов и стран мира, на планетарном уровне. 

Предметныерезультатыосвоения программыпогеографиина базовомуровнекконцу11классадолжны 

отражать: 

1) пониманиеролииместасовременнойгеографическойнаукивсистеменаучныхдисциплин,еёучастия в 

решении важнейших проблем человечества: определение роли географических наук в достижении целей 

устойчивого развития; 
2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и территориальной 

организации природы и общества: выбирать и использовать источники географической информации для 

определения положения и взаиморасположения регионов и стран в пространстве; описывать положение и 

взаиморасположение регионов и стран в пространстве, особенности природно-ресурсного капитала, населенияи 

хозяйства регионов и изученных стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: распознавать географические 

особенности проявления процессов воспроизводства, миграциинаселения иурбанизациив различных регионах 

мира и изученных странах; использовать знания об основных географических закономерностях дляопределения 

географических факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; сравнения регионов 

мира и изученных стран по уровню социально-экономического развития, специализации различных стран и по 
их месту в международном географическом разделении труда (МГРТ); дляклассификации стран отдельных 

регионов мира, в том числе по особенностям географического положения, форме правления и государственного 

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

источников географической информации; устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением 

населения, природными условиями и природноресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства 

изученных стран; прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран Зарубежной 

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

выводы на основе использования географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: применять 

изученные социально-экономические понятия: политическая карта, государство; политико-географическое 

положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное государство; воспроизводство 

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

населения, экономически активное население, индекс человеческого развития, народ, этнос, плотность 
населения, миграции населения, расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная 

урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны; 

ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая интеграция; международная 

хозяйственнаяспециализация, международное географическое разделение труда;отраслеваяитерриториальная 

структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», водородная 

энергетика, «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство; глобализация мировой экономики и 

деглобализация, «энергопереход», международные экономические отношения, устойчивое развитие для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и антропогенных факторов: 

определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); выбирать форму фиксации результатов 

наблюдения (исследования); формулировать обобщения и выводы по результатам наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической 

информации для получения новых знаний о природных и социально-экономических процессах и явлениях, 
выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: 

выбирать и использовать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), соответствующие решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источники географической 

информации для выявления закономерностей социально-экономических, природных и экологическихпроцессов 

и явлений на территории регионов мира и отдельных стран; определять и сравнивать по географическим картам 

разного содержанияидругим источникам географическойинформациикачественные и количественные 

показатели, характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, происходящие в 

них; географические факторы международной хозяйственной специализации отдельных странс использованием 

источников географической информации; определять и находить в комплексе источников недостоверную и 

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

для решения практико-ориентированных задач; 

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

находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения регионов мира и стран (в том 

числе и России), их обеспеченности природными и человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного 

потенциаластран,глобальныхпроблемчеловечестваиихпроявлениянатерритории(втомчислевРоссии); 
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представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие) географическую 

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

территориальной структуре их хозяйств, географических особенностях развития отдельных отраслей; 

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

источников; критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

использовать различные источники географической информации для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных социально- 

экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах мира: объяснять географические 

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

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры хозяйства 

отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства изученных стран, 

особенности международной специализации стран и роль географических факторов в её формировании; 

особенности проявления глобальных проблем человечества в различных странах с использованием источников 

географической информации; 

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

процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших социально- 

экономических и геоэкологических процессов; изученные социально-экономические и геоэкологические 

процессы и явления; политико-географическое положение изученных регионов, стран и России; влияние 

международных миграций на демографическую и социально-экономическую ситуацию в изученных странах; 
роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировойэкономике; 

конкурентные преимущества экономики России; различные точки зрения по актуальным экологическим и 

социальноэкономическим проблемам мира и России; изменения направления международных экономических 

связей России в новых экономических условиях; 

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

природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать географические аспекты 

проблем взаимодействия природы и общества; умение приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; 

возможных путей решения глобальных проблем. 

 Физика 

Федеральнаярабочаяпрограммапофизике. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения физики - 136 часов: в 10 классе - 68 часов (2 часа в 

неделю), в 11 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных и практических работ является 

рекомедованным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных 
особенностей обучающихся. 

Любаярабочаяпрограммадолжна полностьювключать всебясодержаниеданнойпрограммыпофизике. 

Вотдельныхслучаяхкурсфизикибазовогоуровня может изучатьсяв объёме204часазадвагода обуче- 

ния (3 ч. в неделю в 10 и 11 классах). В этом случае увеличивается не менее чем до 20 ч резервное время, кото- 

рое используетсяучителем для изучения вопросов, тесно связанных с выбранным профилем обучения, иувели- 

чиваетсяучебная нагрузка, отводимаяна изучение механики, молекулярнойфизики иэлектродинамики, за счёт 

расширениячисла лабораторныхработисследовательскогохарактераиуроковрешениякачественныхирасчёт- ных 

задач. 

Содержаниеобученияв10классе. 

Раздел1.Физикаиметодынаучногопознания. 
Физика - наука о природе. Научные методы познания окружающего мира. Роль эксперимента и теории в 

процессе познания природы. Эксперимент в физике. 

Моделированиефизическихявленийипроцессов.Научныегипотезы.Физическиезаконыитеории. 

Границыприменимостифизическихзаконов.Принципсоответствия. 

Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности 

людей. 

Демонстрации. 

Аналоговыеицифровыеизмерительныеприборы,компьютерныедатчики. 

Раздел 2. Механика. 

Тема1.Кинематика 
Механическоедвижение.Относительностьмеханическогодвижения.Системаотсчёта.Траектория. 
Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускорение материальной точки, их 

проекции на оси системы координат. Сложение перемещений и сложение скоростей. 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости координат, скорости, 

ускорения, пути и перемещения материальной точки от времени. 

Свободноепадение.Ускорениесвободногопадения. 
Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. Угловая скорость, линейная скорость. Период и частота обращения. Центростремительное 

ускорение. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:спидометр,движениеснарядов,цепныеиремённые 

передачи. 
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Демонстрации. 

Модельсистемыотсчёта,иллюстрациякинематическиххарактеристикдвижения. 

Преобразование движений с использованием простых механизмов. 

Падениетелввоздухеивразреженномпространстве. 
Наблюдениедвижениятела,брошенногоподугломкгоризонтуигоризонтально. 

Измерение ускорения свободного падения. 

Направлениескоростипридвижениипоокружности. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучениенеравномерногодвижениясцельюопределениямгновеннойскорости. 

Исследованиесоотношениямеждупутями,пройденнымителомзапоследовательныеравныепромежутки времени 

при равноускоренном движении 

с начальной скоростью, равной нулю. 
Изучениедвиженияшарикаввязкойжидкости. 

Изучениедвижениятела,брошенногогоризонтально. 

Тема 2. Динамика. 

ПринципотносительностиГалилея.ПервыйзаконНьютона.Инерциальныесистемыотсчёта. 

Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона для материальной точки. Третий 

закон Ньютона для материальных точек. 

Законвсемирноготяготения.Силатяжести.Перваякосмическаяскорость. Сила 
упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Трение. Видытрения(покоя, скольжения,качения). Сила трения. Сухое трение. Сила тренияскольжения и 

сила трения покоя. Коэффициент трения. Сила сопротивления при движении тела в жидкости или газе. 

Поступательноеивращательноедвижениеабсолютнотвёрдоготела. 
Моментсилыотносительноосивращения.Плечосилы.Условияравновесиятвёрдоготела. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:подшипники,движениеискусственныхспутников. 

Демонстрации. 

Явлениеинерции. 
Сравнениемассвзаимодействующихтел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерениесил. 

Сложение сил. 

Зависимостьсилыупругостиотдеформации. 
Невесомость.Вестелаприускоренномподъёмеипадении. Сравнение 
сил трения покоя, качения и скольжения. 

Условияравновесиятвёрдоготела.Видыравновесия. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение движения бруска по наклоннойплоскости. 

Исследованиезависимостисилупругости,возникающихвпружинеирезиновомобразце,отих деформации. 

Исследованиеусловийравновесиятвёрдоготела,имеющегоосьвращения. 

Тема 3. Законы сохранения в механике. 

Импульс материальной точки (тела), системы материальных точек. Импульс силы и изменение импульса 

тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работасилы.Мощностьсилы. 
Кинетическаяэнергияматериальнойточки.Теоремаобизменениикинетическойэнергии. 
Потенциальнаяэнергия.Потенциальнаяэнергияупругодеформированнойпружины.Потенциальная энергия тела 

вблизи поверхности Земли. 

Потенциальныеинепотенциальныесилы.Связьработынепотенциальныхсилсизменением механической энергии 

системы тел. Закон сохранения механической энергии. 

Упругиеинеупругиестолкновения. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:водомёт,копёр,пружинныйпистолет,движение 
ракет.  

Демонстрации. 

Законсохраненияимпульса. Реактивное 

движение. 

Переходпотенциальнойэнергиивкинетическуюиобратно. Ученический 

эксперимент, лабораторные работы 

Изучениеабсолютнонеупругогоудара с помощьюдвуходинаковыхнитяныхмаятников. 

Исследованиесвязиработысилысизменениеммеханическойэнергиителанапримерерастяжения 
резиновогожгута. 

Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика. 

Тема1.Основымолекулярно-кинетическойтеории. 

Основныеположениямолекулярно-кинетическойтеориииихопытное 

обоснование. Броуновское движение. Диффузия. Характер движения и взаимодействия частиц вещества. 

Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.Масса 

и размеры молекул. Количество вещества. Постоянная Авогадро. 
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Тепловоеравновесие.Температураиеёизмерение.ШкалатемпературЦельсия. 

Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа. 

Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц газа. Шкала 

температур Кельвина. Газовые законы. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Закон Дальтона. Изопроцессы в 

идеальном газе с постоянным количеством вещества. Графическое представление изопроцессов: изотерма, 

изохора, изобара. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:термометр,барометр. 

Демонстрации. 

Опыты,доказывающиедискретноестроениевещества,фотографиимолекулорганическихсоединений. 

Опыты по диффузии жидкостей и газов. 

Модельброуновскогодвижения. 

Модель опыта Штерна. 
Опыты,доказывающиесуществованиемежмолекулярноговзаимодействия. 

Модель, иллюстрирующая природу давления газа на стенки сосуда. 

Опыты,иллюстрирующиеуравнениесостоянияидеальногогаза,изопроцессы. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Определениемассывоздухавкласснойкомнатенаосновеизмеренийобъёмакомнаты,давленияи температуры 

воздуха в ней. 

Исследованиезависимостимеждупараметрамисостоянияразреженногогаза. Тема 

2. Основы термодинамики. 

Термодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической системы и способы её изменения. 

Количество теплоты и работа. Внутренняя энергия одноатомного идеального газа. Виды теплопередачи: 

теплопроводность, конвекция, 

излучение.Удельнаятеплоёмкостьвещества.Количествотеплотыпритеплопередаче. 
Понятие об адиабатном процессе. Первый закон термодинамики. Применение первого закона 

термодинамики к изопроцессам. Графическая интерпретация работы газа. 

Второйзаконтермодинамики.Необратимостьпроцессоввприроде. 
Тепловые машины. Принципы действиятепловых машин. Преобразованияэнергии втепловых машинах. 

Коэффициент полезного действия тепловой машины. Цикл Карно и его коэффициент полезного действия. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Технические устройства и практическое применение: двигатель внутреннего сгорания, бытовой 

холодильник, кондиционер. 

Демонстрации. 
Изменение внутренней энергии тела при совершении работы: вылет пробки из бутылки под 

действиемсжатого воздуха, нагревание эфира в латунной трубке путём трения (видеодемонстрация).  

Изменение внутренней энергии (температуры) тела при теплопередаче. 

Опытпоадиабатномурасширениювоздуха(опытсвоздушнымогнивом). 

Моделипаровойтурбины,двигателявнутреннегосгорания,реактивногодвигателя. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерениеудельнойтеплоёмкости. 
Тема3.Агрегатныесостояниявещества.Фазовыепереходы. 

Парообразованиеиконденсация.Испарениеикипение.Абсолютнаяиотносительнаявлажностьвоздуха. 

Насыщенныйпар.Удельнаятеплотапарообразования.Зависимостьтемпературыкипенияотдавления. 

Твёрдоетело.Кристаллическиеиаморфныетела.Анизотропиясвойствкристаллов.Жидкиекристаллы. 
Современныематериалы.Плавлениеикристаллизация.Удельнаятеплотаплавления.Сублимация. 

Уравнениетепловогобаланса. 

Технические устройства и практическое применение: гигрометр и психрометр, калориметр, технологии 

получения современных материалов, в том числе наноматериалов, и нанотехнологии. 

Демонстрации. 

Свойства насыщенных паров. 

Кипениеприпониженномдавлении. 

Способы измерения влажности. 

Наблюдениенагреванияиплавлениякристаллическоговещества.Демонстрациякристаллов. 
Ученическийэксперимент,лабораторныеработыИзмерениеотносительнойвлажностивоздуха. 

Раздел 4. Электродинамика. 

Тема1.Электростатика. 
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Закон сохранения электрического заряда. 

Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Точечный электрический заряд. Электрическое поле. 

Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Линии напряжённости 

электрического поля. 

Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость. 

Электроёмкость. Конденсатор. Электроёмкость плоского конденсатора. Энергия заряженного 

конденсатора. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:электроскоп,электрометр,электростатическая 
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защита,заземлениеэлектроприборов,конденсатор,копировальныйаппарат,струйныйпринтер. 

Демонстрации. 

Устройствоипринципдействияэлектрометра. 

Взаимодействие наэлектризованных тел. 

Электрическое поле заряженных тел. 

Проводникивэлектростатическомполе. 

Электростатическая защита. 

Диэлектрикивэлектростатическомполе. 

Зависимостьэлектроёмкостиплоскогоконденсатораотплощадипластин,расстояниямеждунимии 

диэлектрической проницаемости. 

Энергиязаряженногоконденсатора. 
Ученическийэксперимент,лабораторныеработыИзмерениеэлектроёмкостиконденсатора. 

Тема2.Постоянныйэлектрическийток.Токивразличныхсредах.Электрическийток.Условиясуще- ствования 

электрического тока. Источники тока. Сила тока. Постоянный ток. 

Напряжение.ЗаконОмадляучасткацепи. 
Электрическоесопротивление.Удельноесопротивлениевещества.Последовательное,параллельное, смешанное 

соединение проводников. 

Работаэлектрическоготока.ЗаконДжоуля-Ленца.Мощностьэлектрическоготока. 

Электродвижущая сила и внутреннее сопротивление источника тока. Закон Ома для полной (замкнутой) 
электрической цепи. Короткое замыкание. 

Электроннаяпроводимостьтвёрдыхметаллов.Зависимостьсопротивленияметалловоттемпературы. 

Сверхпроводимость. 
Электрическийтокввакууме.Свойстваэлектронныхпучков. 

Полупроводники.Собственнаяипримеснаяпроводимостьполупроводников.Свойствар-п-перехода. 

Полупроводниковыеприборы. 

Электрическийтокврастворахирасплавахэлектролитов.Электролитическаядиссоциация.Электролиз. 

Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд. Молния. Плазма. 

Технические устройства и практическое применение: амперметр, вольтметр, реостат, источники тока, 

электронагревательные приборы, электроосветительные приборы, термометр сопротивления, вакуумный диод, 

термисторы и фоторезисторы, полупроводниковый диод, гальваника. 

Демонстрации. 

Измерениесилытокаинапряжения. 
Зависимостьсопротивленияцилиндрическихпроводниковотдлины,площадипоперечногосеченияи материала. 
Смешанноесоединениепроводников. 

Прямоеизмерениеэлектродвижущейсилы.Короткоезамыканиегальваническогоэлементаиоценка внутреннего 

сопротивления. 

Зависимостьсопротивленияметалловоттемпературы. 

Проводимость электролитов. 

Искровойразрядипроводимостьвоздуха. Односторонняя 

проводимость диода. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Изучение смешанного соединения резисторов. 

Измерениеэлектродвижущейсилыисточникатокаиеговнутреннегосопротивления. 

Наблюдение электролиза. 

Межпредметныесвязи. 
Изучение курса физики базового уровня в 10 классе осуществляется с учётом содержательных 

межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии и технологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явление, научный факт, 

гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент, моделирование, модель, измерение. 

Математика: решение системы уравнений, линейная функция, парабола, гипербола, их графики и 

свойства, тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс, основное тригонометрическое 

тождество, векторы и их проекции на оси координат, сложение векторов. 

Биология: механическое движение в живой природе, диффузия, осмос, теплообмен живых организмов 

(виды теплопередачи, тепловое равновесие), электрические явления в живой природе. 

Химия: дискретное строение вещества, строение атомов и молекул, моль вещества, молярная масса, 

тепловые свойства твёрдых тел, жидкостей и газов, электрические свойства металлов, электролитическая 

диссоциация, гальваника. 

География:влажностьвоздуха,ветры,барометр,термометр. 
Технология: преобразование движений с использованием механизмов, учёт трения в технике, 

подшипники, использование закона сохранения импульса в технике (ракета, водомёт и другие), двигатель 

внутреннего сгорания, паровая турбина, бытовой холодильник, кондиционер, технологии получения 

современных материалов, в том числе наноматериалов, и нанотехнологии, электростатическая защита, 

заземление электроприборов, ксерокс, струйный принтер, электронагревательные приборы, 

электроосветительные приборы, гальваника. 

Содержаниеобученияв11классе. 
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Раздел4.Электродинамика. 

Тема3.Магнитноеполе.Электромагнитнаяиндукция. 

Постоянныемагниты.Взаимодействиепостоянныхмагнитов.Магнитное 

поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной 

индукции. Картина линий магнитной индукции поля постоянных магнитов. 

Магнитное поле проводника с током. Картина линий индукции магнитного поля длинного прямого 

проводника и замкнутого кольцевого провод-ника, катушки с током. Опыт Эрстеда. Взаимодействие 

проводников с током. 

СилаАмпера,еёмодульинаправление. 

СилаЛоренца,еёмодульинаправление.Движениезаряженнойчастицыводнородноммагнитномполе. 
РаботасилыЛоренца. 

Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции. Электродвижущая сила 

индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея. 

Вихревое электрическое поле. Электродвижущая сила индукции в проводнике, движущемся 

поступательно в однородном магнитном поле. 

ПравилоЛенца. 

Индуктивность.Явлениесамоиндукции.Электродвижущаясиласамоиндукции. 

Энергия магнитного поля катушки с током. 

Электромагнитноеполе. 

Технические устройства и практическое применение: постоянные магниты, электромагниты, 

электродвигатель, ускорители элементарных частиц, индукционная печь. 
Демонстрации. 

Опыт Эрстеда. 

Отклонениеэлектронногопучкамагнитнымполем. Линии 

индукции магнитного поля. 

Взаимодействие двухпроводниковстоком. 

Сила Ампера. 

ДействиесилыЛоренцанаионыэлектролита. 

Явление электромагнитной индукции. 

ПравилоЛенца. 

Зависимостьэлектродвижущейсилыиндукцииотскоростиизменениямагнитногопотока. Явление 

самоиндукции. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы. 

Изучение магнитного поля катушки с током. 

Исследованиедействияпостоянногомагнитанарамкустоком. 
Исследование явления электромагнитной индукции. 

Раздел5.Колебанияиволны. 

Тема1.Механическиеиэлектромагнитныеколебания. 
Колебательнаясистема.Свободныемеханическиеколебания.Гармоническиеколебания.Период,частота, 

амплитуда и фаза колебаний. Пружинный маятник. Математический маятник. Уравнение гармонических 

колебаний. Превращение энергии при гармонических колебаниях. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном колебательном контуре. 

Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями. Формула Томсона. Закон сохранения 

энергии в идеальном колебательном контуре. 

Представлениеозатухающихколебаниях.Вынужденныемеханическиеколебания.Резонанс. 
Вынужденныеэлектромагнитныеколебания. 

Переменныйток.Синусоидальныйпеременныйток.Мощностьпеременноготока.Амплитудноеидействующее 

значение силы тока и напряжения. 

Трансформатор.Производство,передачаипотреблениеэлектрическойэнергии.Экологическиерискипри 

производстве электроэнергии. Культура использования электроэнергии в повседневной жизни. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:электрическийзвонок,генераторпеременноготока, линии 

электропередач. 

Демонстрации. 

Исследованиепараметровколебательнойсистемы(пружинныйилиматематическиймаятник). 

Наблюдение затухающих колебаний. 

Исследованиесвойстввынужденныхколебаний. 

Наблюдение резонанса. 

Свободныеэлектромагнитныеколебания. 
Осциллограммы(зависимостисилытокаинапряженияотвремени)дляэлектромагнитныхколебаний. 

Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки индуктивности и конденсатора. 

Модельлинииэлектропередачи. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 
Исследованиезависимостипериодамалыхколебанийгрузананитиотдлинынитиимассыгруза. 

Исследованиепеременноготокавцепиизпоследовательносоединённыхконденсатора,катушкии резистора. 

Тема2.Механическиеиэлектромагнитныеволны. 
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Механическиеволны,условияраспространения.Период.Скоростьраспространенияидлинаволны. 

Поперечныеипродольныеволны.Интерференцияидифракциямеханическихволн. 

Звук.Скоростьзвука.Громкостьзвука.Высотатона. Тембр звука. 

Электромагнитныеволны.Условияизлученияэлектромагнитныхволн.ВзаимнаяориентациявекторовЕ, В, v 

в электромагнитной волне. Свойства электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация, 

дифракция, интерференция. Скорость электромагнитных волн. 

Шкалаэлектромагнитныхволн.Применениеэлектромагнитныхволнвтехникеибыту. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация. 

Электромагнитноезагрязнениеокружающейсреды. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:музыкальныеинструменты,ультразвуковая диагностика в 

технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь. 

Демонстрации. 
Образованиеираспространениепоперечныхипродольныхволн. 

Колеблющееся тело как источник звука. 

Наблюдениеотраженияипреломлениямеханическихволн. 
Наблюдениеинтерференцииидифракциимеханическихволн. 

Звуковой резонанс. 

Наблюдениесвязигромкостизвукаивысотытонасамплитудойичастотойколебаний. 

Исследованиесвойствэлектромагнитныхволн:отражение,преломление,поляризация,дифракция,интерф
еренция. 

Тема3.Оптика. 
Геометрическаяоптика.Прямолинейноераспространениесветаводнороднойсреде.Лучсвета.Точечный источник 

света. 

Отражениесвета.Законыотражениясвета.Построениеизображенийвплоскомзеркале. 

Преломлениесвета.Законыпреломлениясвета.Абсолютныйпоказательпреломления.Полноевнутреннее 

отражение. Предельный угол полного внутреннего отражения. 

Дисперсиясвета.Сложныйсоставбелогосвета.Цвет. 
Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние и оптическая сила тонкой 

линзы. Построение изображений в собирающих и рассеивающих линзах. Формула тонкой линзы. Увеличение, 

даваемое линзой. 

Пределыприменимостигеометрическойоптики. 

Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условия наблюдения максимумов и 

минимумов в интерференционной картине от двух синфазных когерентных источников. 

Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения главных максимумов при падении 

монохроматического света на дифракционную решётку. 
Поляризациясвета. 

Технические устройства и практическое применение: очки, лупа, фотоаппарат, проекционный аппарат, 

микроскоп, телескоп, волоконная оптика, дифракционная решётка, поляроид. 

Демонстрации. 
Прямолинейноераспространение,отражениеипреломлениесвета.Оптическиеприборы. Полное 

внутреннее отражение. Модель световода. 

Исследованиесвойствизображенийвлинзах. 

Модели микроскопа, телескопа. 

Наблюдениеинтерференциисвета. 

Наблюдение дифракции света. 

Наблюдение дисперсии света. 

Получениеспектраспомощьюпризмы. 

Получениеспектраспомощьюдифракционнойрешётки. Наблюдение 

поляризации света. 
Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Измерение показателя преломления стекла. 

Исследованиесвойствизображенийвлинзах. Наблюдение 

дисперсии света. 

Раздел6.Основыспециальнойтеорииотносительности. 

Границыприменимостиклассическоймеханики.Постулатыспециальнойтеорииотносительности:инвариантност

ь модуля скорости света в вакууме, принцип относительности Эйнштейна. 

Относительностьодновременности.Замедлениевремениисокращениедлины. 

Энергия и импульс релятивистской частицы. 

Связьмассысэнергиейиимпульсомрелятивистскойчастицы.Энергияпокоя. Раздел 

7. Квантовая физика. 

Тема1.Элементыквантовойоптики 

Фотоны.ФормулаПланкасвязиэнергиифотонасегочастотой.Энергияиимпульсфотона. 
Открытиеиисследованиефотоэффекта.ОпытыА.Г.Столетова.Законыфотоэффекта.Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта. 

Давлениесвета.ОпытыП.Н.Лебедева. 

Химическое действие света. 
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Техническиеустройстваипрактическоеприменение:фотоэлемент,фотодатчик,солнечнаябатарея, светодиод. 

Демонстрации. 

Фотоэффектнаустановкесцинковойпластиной. 

Исследование законов внешнего фотоэффекта. 

Светодиод. 

Солнечнаябатарея. 

Тема2.Строениеатома. 

МодельатомаТомсона.ОпытыРезерфордапорассеяниюа-частиц.Планетарнаямодельатома. 

ПостулатыБора.Излучениеипоглощениефотонов 
при переходе атома с одного уровня энергии на другой. Виды спектров. Спектр уровней энергии атома 

водорода. 

Волновыесвойствачастиц.ВолныдеБройля.Корпускулярно-волновойдуализм. 

Спонтанное и вынужденное излучение. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:спектральныйанализ(спектроскоп),лазер, квантовый 

компьютер. 

Демонстрации. 

Модель опыта Резерфорда. 

Определениедлиныволнылазера. 

Наблюдениелинейчатыхспектровизлучения. 

Лазер. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы. 
Наблюдение линейчатого спектра. 

Тема3.Атомноеядро. 

Эксперименты,доказывающиесложностьстроенияядра.Открытиерадиоактивности.ОпытыРезерфорда по 

определению состава радиоактивного излучения. Свойства альфа-, бета-, гамма-излучения. Влияние 

радиоактивности на живые организмы. 

Открытие протона и нейтрона. Нуклонная модель ядра Гейзенберга-Иваненко. Заряд ядра. Массовое 

число ядра. Изотопы. 

Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-излучение. Закон радиоактивного 

распада. 

Энергиясвязинуклоноввядре.Ядерныесилы.Дефектмассыядра. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. 

Ядерный реактор. Термоядерный синтез. Проблемы и перспективы ядерной энергетики. Экологические 

аспекты ядерной энергетики. 

Элементарныечастицы.Открытиепозитрона. 
Методынаблюденияирегистрацииэлементарныхчастиц. 

Фундаментальныевзаимодействия.Единствофизическойкартинымира. 
Техническиеустройстваипрактическоеприменение:дозиметр,камераВильсона,ядерныйреактор, атомная 

бомба. 

Демонстрации. 

Счётчикионизирующихчастиц. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Исследованиетрековчастиц(поготовымфотографиям). 

Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизики. 

Этапыразвитияастрономии.Прикладноеимировоззренческоезначениеастрономии. Вид 

звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое движение. 
Солнечнаясистема. 

Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звёзд. Звёзды, их основные характеристики. 

Диаграмма «спектральный класс - светимость». Звёзды главной последовательности. Зависимость «масса - 

светимость» для звёзд главной последовательности. Внутреннее строение звёзд. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Этапы жизни звёзд. 

МлечныйПуть-нашаГалактика.ПоложениеидвижениеСолнцавГалактике.Типыгалактик. 
Радиогалактикииквазары.Чёрныедырывядрахгалактик. 

Вселенная.РасширениеВселенной.ЗаконХаббла.Разбеганиегалактик.ТеорияБольшоговзрыва. 
Реликтовоеизлучение. 

МасштабнаяструктураВселенной.Метагалактика. 

Нерешённые проблемы астрономии. 

Ученическиенаблюдения. 

Наблюдения невооружённым глазом с использованием компьютерных приложений для определения 

положения небесных объектов на конкретную дату: основные созвездия Северного полушария и яркие звёзды. 

НаблюдениявтелескопЛуны,планет,МлечногоПути. 

Обобщающее повторение. 

Роль физики и астрономии в экономической, технологической, социальной и этической сферах 

деятельности человека, роль и место физики и астрономии в современной научной картине мира, роль 

физическойтеориивформированиипредставленийофизическойкартинемира,местофизическойкартины 
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миравобщемрядусовременныхестественно-научныхпредставленийоприроде. 

Межпредметныесвязи. 

Изучение курса физики базового уровня в 11 классе осуществляется с учётом содержательных 

межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии и технологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явление, научный факт, 

гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент, моделирование, модель, измерение. 

Математика: решение системы уравнений, тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, 

котангенс, основное тригонометрическое тождество, векторы и их проекции на оси координат, сложение 

векторов, производные элементарных функций, признаки подобия треугольников, определение площади 

плоских фигур и объёма тел. 
Биология: электрические явления в живой природе, колебательные движения в живой природе, 

оптические явления в живой природе, действие радиации на живые организмы. 

Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твёрдых тел, механизмы образования 

кристаллической решётки, спектральный анализ. 

География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, фотосъёмка земной поверхности, 

предсказание землетрясений. 

Технология: линии электропередач, генератор переменного тока, электродвигатель, индукционная печь, 

радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, проекционный аппарат, волоконная оптика, 

солнечная батарея. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпофизикенауровнесреднегообщегообразования. 

Освоениеучебного предмета«Физика» науровнесреднего общегообразования(базовыйуровень) долж- но 

обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результа- 

тов. 
Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» должны отражать готовность и 

способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 
сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивногоиответственногочленароссийского 

общества; 

принятиетрадиционныхобщечеловеческихгуманистическихидемократическихценностей; 
готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества,участвоватьв самоуправлении в 

образовательной организации; 

умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствиисихфункциямииназначением; готовность 

к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма; 
ценностноеотношениекгосударственнымсимволам,достижениямроссийскихучёныхвобластифизики и 

технике; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанныерешения,ориентируясьнаморально- нравственные 

нормы и ценности, в том числе в деятельности учёного; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 
4) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениек миру,включая эстетикунаучноготворчества,присущегофизическойнауке; 

5) трудовоговоспитания: 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе связанным с физикой и 

техникой, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на протяжении всей 

жизни; 

6) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем; 

планированиеиосуществлениедействийвокружающейсреденаосновезнанияцелейустойчивого 

развитиячеловечества; 
Расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленностинаосновеимеющихсязнанийпофизике; 

7) ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитияфизическойнауки; 

осознаниеценностинаучнойдеятельности,готовностьвпроцессеизученияфизикиосуществлять 

проектнуюиисследовательскуюдеятельностьиндивидуальноивгруппе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по физике для уровня среднего 

общего образованияу обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающийсформиро- 

ванность: 

самосознания,включающегоспособностьпониматьсвоёэмоциональноесостояние,видетьнаправления 
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развитиясобственнойэмоциональнойсферы,бытьувереннымвсебе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, 

способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей; 
эмпатии,включающейспособностьпониматьэмоциональноесостояниедругих,учитыватьегопри осуществлении 

общения, способность к сочувствию и сопереживанию; 

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

проявлять интерес и разрешать конфликты. 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммысреднегообщегообразованиядолжныотра- 

жать:  

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеёвсесторонне; определять 

цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфизическихявлениях; 
разрабатыватьпланрешенияпроблемысучётоманализаимеющихсяматериальныхинематериальных 

ресурсов; 

вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям,оцениватьриски последствий 

деятельности; 
координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуальногоикомбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

владетьнаучнойтерминологией,ключевымипонятиямииметодамифизическойнауки; 

владеть навыкамиучебно-исследовательскойи проектнойдеятельностивобласти физики, способностью и 

готовностью к самостоятельному поиску методов решения задач физического содержания, применению 

различных методов познания; 

владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, 

втомчислеприсозданииучебныхпроектоввобластифизики; 
выявлятьпричинно-следственныесвязииактуализироватьзадачу,выдвигатьгипотезуеёрешения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 
анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях; 

ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельности,втомчислеприизучении физики; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; уметь переносить знания по физике в 

практическую область жизнедеятельности; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей;выдвигатьновыеидеи,предлагать оригинальные 

подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работасинформацией: 

владеть навыками получения информации физического содержания из источников разных типов, 

самостоятельноосуществлятьпоиск,анализ,систематизациюиинтерпретациюинформацииразличныхвидови форм 

представления; 

оцениватьдостоверностьинформации; 
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; 

создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

осуществлять общение на уроках физики и во вне-урочной деятельности; распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с 

использованием языковых средств. 

2) совместнаядеятельность: 
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 ролис учётом мненийучастников, обсуждать результаты 

совместной работы; 

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

критериям; 

предлагатьновыепроекты,оцениватьидеиспозицииновизны,оригинальности,практической 
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значимости; 

осуществлятьпозитивноестратегическоеповедениевразличныхситуациях,проявлятьтворчествои воображение, 

быть инициативным. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 
самостоятельноосуществлять познавательнуюдеятельность в области физикии астрономии,выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи; 

самостоятельносоставлятьпланрешениярасчётныхикачественныхзадач,планвыполнения практической работы 

с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям; 
расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений;делатьосознанныйвыбор,аргументировать 

его, брать на себя ответственность за решение; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

способствоватьформированиюипроявлениюэрудициивобластифизики,постоянноповышатьсвой 

образовательный и культурный уровень. 

2) самоконтроль: 

даватьоценкуновымситуациям,вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатов целям; 

владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемыхдействийимыслительных процессов, их 

результатов и оснований; 

использоватьприёмырефлексиидляоценкиситуации,выбораверногорешения; 
оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать мотивы и аргументы 

других при анализе результатов деятельности. 

3) принятиесебяидругих: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; признавать 

своё право и право других на ошибку. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпофизике. Впроцессеизучениякурсафизикибазового 

уровняв10классеобучающийсянаучится: демонстрироватьна примерахрольиместофизикивформировании 

современнойнаучнойкартины мира, вразвитиисовременной техникии технологий, впрактической деятельно- сти 

людей; 

учитыватьграницыпримененияизученныхфизическихмоделей: 
материальная точка, инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, идеальный газ, модели 

строения газов, жидкостей и твёрдых тел, точечный электрический заряд при решении физических задач; 
распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов механики, молекулярно- 

кинетической теории строения вещества и электродинамики: равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение тел, движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, диффузия, 

броуновскоедвижение,строениежидкостейитвёрдыхтел,изменениеобъёмателпринагревании(охлаждении), 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 

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

изопроцессах, электризация тел, взаимодействие зарядов; 

описывать механическое движение, используя физические величины: координата, путь, перемещение, 

скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы, находить формулы, связывающие данную физическую 
величину с другими величинами; 

описывать изученные тепловые свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

давлениегаза,температура,средняякинетическаяэнергияхаотическогодвижениямолекул,среднеквадратичная 

скорость молекул, количество теплоты, внутренняя энергия, работа газа, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначенияиединицы, находитьформулы,связывающиеданнуюфизическуювеличинусдругимивеличинам; 

описывать изученные электрические свойства вещества и электрические явления (процессы), используя 

физические величины: электрический заряд, электрическое поле, напряжённость поля, потенциал, разность 

потенциалов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и принципы: закон 

всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, закон сохранения 
импульса, принцип суперпозиции сил, принцип равноправия инерциальных систем отсчёта, молекулярно- 

кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, связь средней кинетической энергии теплового 

движениямолекулсабсолютнойтемпературой,первыйзаконтермодинамики,законсохраненияэлектрического 

заряда, закон Кулона, при этом различать словесную формулировку закона, его математическое выражение и 

условия (границы, области) применимости; 

объяснять основные принципы действия машин, приборов и технических устройств; различать условия 

их безопасного использования в повседневной жизни; 

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с использованием 

прямых,икосвенныхизмерений,приэтомформулироватьпроблему/задачуигипотезуучебногоэксперимента,собира

ть 
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установкуизпредложенногооборудования,проводитьопыт иформулироватьвыводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать известные методы оценки погрешностей измерений; 

исследовать зависимости между физическими величинами с использованием прямых измерений, при 

этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного эксперимента, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием измерительных устройств и 

лабораторного оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические законы и 

принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и оценивать реальность полученного значения 
физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку рассуждений с 

использованием изученных законов, закономерностей и физических явлений; 

использовать при решении учебных задач современные информационные технологии для поиска, 

структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной информации, полученной из 

различных источников, критически анализировать получаемую информацию; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие науки, объяснение 

процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 
работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу группы, 

рационально распределять обязанности и планировать деятельность в нестандартных ситуациях, оценивать 

вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпофизике. Впроцессеизучениякурсафизикибазового 

уровняв11классеобучающийсянаучится:демонстрироватьнапримерах рольиместофизикивформировании 

современнойнаучнойкартины мира, вразвитиисовременной техникии технологий, впрактической деятельно- сти 

людей, целостность и единство физической картины мира; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный электрический заряд, луч 

света, точечный источник света, ядерная модель атома, нуклонная модель атомного ядра при решении 

физических задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов электродинамики и 

квантовой физики: электрическая проводимость, тепловое, световое, химическое, магнитное действия тока, 
взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и 

движущийся заряд, электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение света, отражение, 

преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света, фотоэлектрический эффект 

(фотоэффект), световое давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, естественная и 

искусственная радиоактивность; 

описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические, электрическую 

проводимость различных сред) и электромагнитные явления (процессы), используя физические величины: 

электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, разность 

потенциалов, электродвижущая сила, работа тока, индукция магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца, 

индуктивность катушки, энергия электрического и магнитного полей, период и частота колебаний в 

колебательном контуре, заряд и сила тока в процессе гармонических электромагнитных колебаний, фокусное 
расстояние и оптическая сила линзы, при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы, указывать формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами; 

описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и импульс фотона, период полураспада, энергия 

связи атомных ядер, при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы, указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и принципы: закон Ома, 

законы последовательного и параллельного соединения проводников, закон Джоуля-Ленца, закон 

электромагнитной индукции, закон прямолинейного распространения света, законы отражения света, законы 

преломления света, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, закон сохранения энергии, закон сохранения 

импульса, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, постулаты Бора, закон 

радиоактивногораспада,приэтомразличатьсловеснуюформулировкузакона,егоматематическоевыражениеи 
условия (границы, области) применимости; 

определять направление вектора индукции магнитного поля проводника с током, силы Ампера и силы 

Лоренца; 

строитьиописыватьизображение,создаваемоеплоскимзеркалом,тонкойлинзой; 

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с использованием прямых,и 

косвенных измерений: при этом формулировать 
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проблему/задачуигипотезуучебногоэксперимента,собиратьустановкуизпредложенногооборудования, 

проводить опыт и формулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать известные методы оценки погрешностей измерений; 

исследовать зависимости физических величин с использованием прямых измерений: при этом 

конструироватьустановку,фиксироватьрезультатыполученнойзависимостифизическихвеличинввидетаблиц и 

графиков, делать выводы по результатам исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного эксперимента, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием измерительных устройств и 

лабораторного оборудования; 
решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические законы и 

принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку рассуждений с 

использованием изученных законов, закономерностей и физических явлений; 

использовать при решении учебных задач современные информационные технологии для поиска, 

структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной информации, полученной из 

различных источников, критически анализировать получаемую информацию; 

объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, различать условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие науки, в объяснение 

процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 
использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу группы, 

рационально распределять обязанности и планировать деятельность в нестандартных ситуациях, оценивать 

вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы. 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физика»(углублённыйуровень). 

ВсоответствиистребованиямиФГОССООуглублённыйуровеньизученияучебногопредмета«Физика» на 

уровне среднего общегообразования выбирается обучающимися, планирующими продолжение образования по 

специальностям физико-технического профиля. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения физики (углубленный уровень) - 340 часов: в 10 

классе - 170 часов (5 часов в неделю), в 11 классе - 170 часов (5 часов в неделю). 
Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных и практических работ является 

рекомендованным, учитель делает выбор проведения лабораторных 

работиопытовсучётоминдивидуальныхособенностейобучающихся. 
В программе по физике каждого класса предлагается резерв времени, отводимый на вариативную часть 

программы, содержание которой формируется участниками образовательного процесса. Любая рабочая про- 

грамма должна полностью включать в себя содержание данной программы по физике. 

Содержаниеобученияв10классе. 

Раздел1.Научныйметодпознанияприроды. 

Физика - фундаментальная наука о природе. Научный метод познания и методы исследования 

физических явлений. 

Экспериментитеориявпроцессепознанияприроды.Наблюдениеиэкспериментвфизике. 
Способы измерения физических величин (аналоговые и цифровые измерительные приборы, 

компьютерные датчиковые системы). 

Погрешностиизмеренийфизическихвеличин(абсолютнаяиотносительная). 

Моделирование физических явлений и процессов (материальная точка, абсолютно твёрдое тело, 

идеальная жидкость, идеальныйгаз, точечныйзаряд). Гипотеза. Физическийзакон, границы его применимости. 

Физическая теория. 

Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности 

людей. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы,практикум. 
Измерениесилытокаинапряжениявцепипостоянноготокаприпомощианалоговыхицифровых измерительных 

приборов. 

Знакомство с цифровой лабораторией по физике. Примеры измерения физических величин при помощи 

компьютерных датчиков. 

Раздел2.Механика. 

Тема1.Кинематика. 
Механическоедвижение.Относительностьмеханическогодвижения.Системаотсчёта. 

Прямая и обратная задачи механики. 

Радиус-векторматериальнойточки,егопроекциинаосисистемыкоординат. Траектория. 

Перемещение,скорость(средняяскорость,мгновеннаяскорость)иускорениематериальнойточки,их 
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проекциинаосисистемыкоординат.Сложениеперемещенийисложениескоростей. 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Зависимость координат, скорости, ускорения 

и пути материальной точки от времени и их графики. 

Свободноепадение.Ускорениесвободногопадения.Движениетела,брошенногоподугломк горизонту. 

Зависимостькоординат,скорости иускоренияматериальнойточкиотвременииихграфики. 
Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности. Угловая и линейная скорость. 

Период и частота обращения. Центростремительное (нормальное), касательное (тангенциальное) и полное 
ускорение материальной точки. 

Технические устройства и технологические процессы: спидометр, движение снарядов, цепные, 

шестерёнчатые и ремённые передачи, скоростные лифты. 

Демонстрации. 
Модельсистемыотсчёта,иллюстрациякинематическиххарактеристикдвижения. 

Способы исследования движений. 

Иллюстрацияпредельногопереходаиизмерениемгновеннойскорости. 

Преобразование движений с использованием механизмов. 

Падениетелввоздухеивразреженномпространстве. 
Наблюдениедвижениятела,брошенногоподугломкгоризонтуигоризонтально. 

Направление скорости при движении по окружности. 

Преобразованиеугловойскоростивредукторе. 

Сравнениепутей,траекторий,скоростейдвиженияодногоитогожетелавразныхсистемахотсчёта. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 

Изучениенеравномерногодвижениясцельюопределениямгновеннойскорости. 

Измерениеускоренияприпрямолинейномравноускоренномдвижениипонаклоннойплоскости. 

Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении. 

Измерениеускорениясвободногопадения(рекомендованоиспользованиецифровойлаборатории). 

Изучениедвижениятела,брошенногогоризонтально.Проверкагипотезыопрямойпропорциональной 

зависимости между дальностью полёта и начальной скоростью тела. 

Изучениедвижениятелапоокружностиспостояннойпомодулюскоростью. 
Исследованиезависимостипериодаобращенияконическогомаятникаотегопараметров. Тема 

2. Динамика. 

ПервыйзаконНьютона.Инерциальныесистемыотсчёта.ПринципотносительностиГалилея. 

Неинерциальныесистемыотсчёта(определение,примеры). 
Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. 

ВторойзаконНьютонадляматериальнойточки. 

ТретийзаконНьютонадляматериальныхточек. 

Законвсемирноготяготения.Эквивалентностьгравитационнойиинертноймассы. 

Сила тяжести. Зависимость ускорения свободного падения от высоты над поверхностью планеты и от 

географической широты. Движение небесных тел и их спутников. Законы Кеплера. Первая космическая 

скорость. 

Силаупругости.ЗаконГука.Вестела.Вестела,движущегосясускорением. 
Сила трения. Сухое трение. Сила трения скольжения и сила трения покоя. Коэффициент трения. Сила 

сопротивления при движении тела в жидкости или газе, её зависимость от скорости относительного движения. 
Давление.Гидростатическоедавление.СилаАрхимеда. 

Техническиеустройстваитехнологическиепроцессы:подшипники,движениеискусственныхспутников. 

Демонстрации. 

Наблюдениедвижениятелвинерциальныхинеинерциальныхсистемахотсчёта. Принцип 

относительности. 

Качениедвухцилиндровилишаровразноймассысодинаковымускорениемотносительно неинерциальной 

системы отсчёта. 

Сравнение равнодействующей приложенных к телу сил с произведением массы тела на его ускорение в 

инерциальной системе отсчёта. 

Равенствосил,возникающихврезультатевзаимодействиятел. 

Измерение масс по взаимодействию. 

Невесомость. 

Вестелаприускоренномподъёмеипадении. 

Центробежные механизмы. 

Сравнениесилтренияпокоя,каченияискольжения. 
Ученическийэксперимент,лабораторныеработы,практикум. 

Измерениеравнодействующейсилпридвижениибрускапонаклоннойплоскости. 

Проверкагипотезыонезависимостивременидвижениябрускапонаклоннойплоскостиназаданное расстояние от 

его массы. 

Исследованиезависимостисилупругости,возникающихвпружинеирезиновомобразце,отих деформации. 

Изучениедвижениясистемытел,связанныхнитью,перекинутойчерезлёгкий блок. 

ИзмерениекоэффициентатренияповеличинеугловогокоэффициентазависимостиF,P(N). 
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Исследованиедвижениябрускапонаклоннойплоскостиспеременнымкоэффициентомтрения. Изучение 

движения груза на валу с трением. 

Тема3.Статикатвёрдоготела. 

Абсолютнотвёрдоетело.Поступательноеивращательноедвижениетвёрдоготела.Моментсилыотносительно оси 

вращения. Плечо силы. Сложение сил, приложенных к твёрдому телу. Центр тяжести тела. 

Условияравновесиятвёрдоготела. 
Устойчивое,неустойчивое,безразличноеравновесие. 

Техническиеустройстваитехнологическиепроцессы:кронштейн,строительныйкран,решётчатые конструкции. 

Демонстрации. 

Условияравновесия. 

Виды равновесия. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы,практикум. 
Исследованиеусловийравновесиятвёрдоготела,имеющегоосьвращения. 

Конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости. 

Изучениеустойчивоститвёрдоготела,имеющегоплощадьопоры. Тема 

4. Законы сохранения в механике. 

Импульсматериальнойточки,системыматериальныхточек.Центрмасссистемыматериальныхточек. 

Теоремаодвижениицентрамасс. 

Импульссилыиизменениеимпульсатела. 

Закон сохранения импульса. 

Реактивноедвижение. 
Моментимпульсаматериальнойточки.Представлениеосохранениимоментаимпульсавцентральных 

полях. 

 

 

точки. 

 

Работасилынамаломинаконечномперемещении.Графическоепредставлениеработысилы. 

Мощность силы. 

Кинетическаяэнергияматериальнойточки.Теоремаобизменениикинетическойэнергииматериальной 

Потенциальныеинепотенциальныесилы.Потенциальнаяэнергия.Потенциальнаяэнергияупруго 

деформированнойпружины.Потенциальнаяэнергия 

телаводнородномгравитационномполе.Потенциальнаяэнергиятелавгравитационномполе однородного шара 

(внутри и вне шара). Вторая космическая скорость. Третья космическая скорость. 

Связь работы непотенциальных сил с изменением механической энергии системы тел. Закон сохранения 

механической энергии. 

Упругиеинеупругиестолкновения. 

УравнениеБернуллидляидеальнойжидкостикакследствиезаконасохранениямеханическойэнергии. 
Техническиеустройстваитехнологическиепроцессы:движениеракет,водомёт,копёр,пружинный пистолет, 

гироскоп, фигурное катание на коньках. 

Демонстрации. 
Законсохраненияимпульса. 

Реактивное движение. 

Измерениемощностисилы. 

Изменениеэнергиителаприсовершенииработы. 

Взаимныепревращениякинетическойипотенциальнойэнергийпридействиинателосилытяжестии силы 

упругости. 

Сохранениеэнергииприсвободномпадении. 
Ученическийэксперимент,лабораторныеработы,практикум. 

Измерение импульса тела по тормозному пути. 

Измерениесилытяги,скоростимоделиэлектромобиляимощностисилытяги. Сравнение 

изменения импульса тела с импульсом силы. 

Исследованиесохраненияимпульсаприупругомвзаимодействии. 

Измерение кинетической энергии тела по тормозному пути. 

Сравнениеизмененияпотенциальнойэнергиипружинысработойсилытрения. 

Определениеработысилы трения придвижении тела по наклоннойплоскости. 

Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика. 

Тема1.Основымолекулярно-кинетическойтеории. 
Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ), их опытное обоснование. Диффузия. 

Броуновскоедвижение.Характердвиженияивзаимодействиячастицвещества.Моделистроениягазов, 

жидкостей и твёрдых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. Масса и размеры молекул 

(атомов). Количество вещества. Постоянная Авогадро. 

Тепловоеравновесие.Температураиспособыеёизмерения.ШкалатемпературЦельсия. 
Модель идеального газа в молекулярно-кинетической теории: частицы газа движутся хаотически и не 

взаимодействуют друг с другом. 

Газовые законы. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Абсолютная температура (шкала температур 

Кельвина). Закон Дальтона. Изопроцессы в идеальном газе с постоянным количеством вещества. Графическое 

представление изопроцессов: изотерма, изохора, изобара. 
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Связь между давлением исредней кинетическойэнергией поступательного теплового движения молекул 

идеального газа (основное уравнение молекулярнокинетической теории идеального газа). 

Связьабсолютнойтемпературытермодинамическойсистемысосреднейкинетическойэнергией поступательного 

теплового движения её частиц. 

Техническиеустройстваитехнологическиепроцессы:термометр,барометр,получениенаноматериалов. 

Демонстрации. 

Моделидвижениячастицвещества. 

Модель броуновского движения. 

Видеороликсзаписьюреальногоброуновскогодвижения. Диффузия 

жидкостей. 

МодельопытаШтерна. 

Притяжениемолекул. 
Моделикристаллическихрешёток. 

Наблюдениеиисследованиеизопроцессов. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы,практикум. 

между горячей и холодной водой. 

Изучениеизотермическогопроцесса(рекомендованоиспользованиецифровойлаборатории). 

Изучение изохорного процесса. 

Изучениеизобарногопроцесса. 

Проверкауравнениясостояния. 

Тема2.Термодинамика. Тепловыемашины. 
Термодинамическая (ТД) система. Задание внешних условий для термодинамической системы. Внешние 

и внутренние параметры. Параметры термодинамической системы как средние значения величин, 

описывающих её состояние на микроскопическом уровне. 

Нулевоеначалотермодинамики.Самопроизвольнаярелаксациятермодинамическойсистемыктепловому 

равновесию. 

Модель идеального газа в термодинамике - система уравнений: уравнение Менделеева-Клапейрона и 

выражениедлявнутреннейэнергии.Условияприменимостиэтоймодели:низкаяконцентрациячастиц,высокие 

температуры. Выражение для внутренней энергии одноатомного идеального газа. 

Квазистатическиеинестатическиепроцессы. 
Элементарнаяработавтермодинамике.ВычислениеработыпографикупроцессанаpV-диаграмме. 

Теплопередача как способ изменения внутренней энергии термодинамической системы без совершения 

работы. Конвекция, теплопроводность, излучение. 

Количество теплоты. Теплоёмкость тела. Удельная и молярная теплоёмкости вещества. Уравнение 

Майера. Удельная теплота сгорания топлива. Расчёт количества теплоты при теплопередаче. Понятие об 
адиабатном процессе. 

Первый закон термодинамики. Внутренняя энергия. Количество теплоты и работа как меры изменения 

внутренней энергии термодинамической системы. 

Второй закон термодинамики для равновесных процессов: через заданное равновесное состояние 

термодинамической системы проходит единственная адиабата. Абсолютная температура. 

Второй закон термодинамики для неравновесных процессов: невозможно передать теплоту от более 

холодного тела к более нагретому без компенсации (Клаузиус). Необратимость природных процессов. 

Принципыдействиятепловыхмашин.КПД. 

Максимальное значение КПД. Цикл Карно. 

Экологическиеаспектыиспользованиятепловыхдвигателей.Тепловоезагрязнениеокружающейсреды. 
Технические устройства и технологические процессы: холодильник, кондиционер, дизельный и 

карбюраторный двигатели, паровая турбина, получение сверхнизких температур, утилизация «тепловых» 

отходов с использованием теплового насоса, утилизация биоорганического топлива для выработки «тепловой» 

и электроэнергии. 

Демонстрации. 
Изменениетемпературыприадиабатическомрасширении. Воздушное 

огниво. 

Сравнениеудельныхтеплоёмкостейвеществ. 

Способы изменения внутренней энергии. 

Исследование адиабатного процесса. 

Компьютерныемоделитепловыхдвигателей. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы,практикум. 

Измерение удельной теплоёмкости. 
Исследованиепроцессаостываниявещества. 

Исследование адиабатного процесса. 

Изучениевзаимосвязиэнергиимежмолекулярноговзаимодействияитемпературыкипенияжидкостей. 

Тема 3. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. 

Парообразованиеиконденсация.Испарениеикипение.Удельнаятеплотапарообразования. 

Насыщенныеиненасыщенныепары.Качественнаязависимостьплотностиидавлениянасыщенногопара от 

температуры, их независимость от объёма 

насыщенногопара.Зависимостьтемпературыкипенияотдавлениявжидкости.Влажностьвоздуха. 
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Абсолютнаяиотносительнаявлажность. 

Твёрдоетело.Кристаллическиеиаморфныетела.Анизотропиясвойствкристаллов.Плавлениеи кристаллизация. 

Удельная теплота плавления. Сублимация. 

Деформации твёрдоготела.Растяжениеисжатие.Сдвиг.МодульЮнга.Пределупругихдеформаций. 
Тепловоерасширениежидкостейитвёрдыхтел,объёмноеилинейноерасширение.Ангармонизмтепловых 

колебаний частиц вещества как причина теплового расширения тел (на качественном уровне). 

Преобразованиеэнергиивфазовыхпереходах. Уравнение 

теплового баланса. 

Поверхностноенатяжение.Коэффициентповерхностногонатяжения.Капиллярныеявления.Давление под 

искривлённой поверхностью жидкости. Формула Лапласа. 

Техническиеустройстваитехнологическиепроцессы:жидкиекристаллы,современныематериалы. 

Демонстрации. 
Тепловое расширение. 

Свойстванасыщенныхпаров. 

Кипение.Кипениеприпониженномдавлении. 

Измерение силы поверхностного натяжения. 

Опыты с мыльными плёнками. 

Смачивание. 

Капиллярныеявления. 

Моделиненьютоновскойжидкости. 

Способы измерения влажности. 

Исследованиенагреванияиплавлениякристаллическоговещества. 

Виды деформаций. 
Наблюдениемалых деформаций. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы,практикум. 

Изучение закономерностей испарения жидкостей. 

Измерениеудельнойтеплотыплавленияльда. 

Изучение свойств насыщенных паров. 

Измерениеабсолютнойвлажностивоздухаиоценкамассыпароввпомещении. Измерение 

коэффициента поверхностного натяжения. 

Измерение модуля Юнга. 

Исследованиезависимостидеформациирезиновогообразцаотприложеннойкнемусилы. Раздел 4. 

Электродинамика. 

Тема1.Электрическоеполе. 
Электризация тел и её проявления. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Взаимодействие зарядов. Точечные заряды. Закон Кулона. 

Электрическоеполе.Егодействиенаэлектрическиезаряды. 

Напряжённостьэлектрическогополя.Пробныйзаряд.Линиинапряжённостиэлектрическогополя. 
Однородноеэлектрическоеполе. 

Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов и напряжение. Потенциальная 

энергия заряда в электростатическом поле. Потенциал электростатического поля. Связь напряжённости поля и 

разности потенциалов для электростатического поля (как однородного, так и неоднородного). 

Принципсуперпозицииэлектрическихполей. 
Поле точечного заряда. Поле равномерно заряженной сферы. Поле равномерно заряженного по объёму 

шара. Поле равномерно заряженной бесконечной плоскости. Картины линий напряжённости этих полей и 
эквипотенциальных поверхностей. 

Проводники в электростатическом поле. Условие равновесия зарядов. 

Диэлектрикивэлектростатическомполе.Диэлектрическаяпроницаемость 

вещества. 

Конденсатор. Электроёмкость конденсатора. Электроёмкость плоского конденсатора. 

Параллельноесоединениеконденсаторов.Последовательноесоединениеконденсаторов. Энергия 

заряженного конденсатора. 

Движениезаряженнойчастицыводнородномэлектрическомполе. 

Техническиеустройстваитехнологическиепроцессы:электроскоп,электрометр,электростатическая защита, 

заземление электроприборов, конденсаторы, генератор Ван де Граафа. 

Демонстрации. 
Устройствоипринципдействияэлектрометра. 

Электрическое поле заряженных шариков. 

Электрическоеполедвухзаряженныхпластин. 

Модельэлектростатическогогенератора(ВандеГраафа). 

Проводники в электрическом поле. 

Электростатическаязащита. 

Устройствоидействиеконденсаторапостояннойипеременнойёмкости. 

Зависимостьэлектроёмкостиплоскогоконденсатораотплощадипластин,расстояниямеждунимии 

диэлектрической проницаемости. 
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Энергияэлектрическогополязаряженногоконденсатора. 

Зарядка и разрядка конденсатора через резистор. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы,практикум. 

Оценка сил взаимодействия заряженных тел. 

Наблюдениепревращенияэнергиизаряженногоконденсаторавэнергиюизлучениясветодиода. Изучение 

протекания тока в цепи, содержащей конденсатор. 

Распределениеразностипотенциалов(напряжения)припоследовательномсоединенииконденсаторов. 

Тема 2. Постоянный электрический ток. 

Силатока.Постоянныйток. 

Условиясуществованияпостоянногоэлектрическоготока.Источникитока.НапряжениеUиЭДС£. Закон 

Ома для участка цепи. 

Электрическоесопротивление.Зависимостьсопротивленияоднородногопроводникаотегодлиныи площади 
поперечного сечения. Удельное сопротивление вещества. 

Последовательное, параллельное, смешанное соединение проводников. Расчёт разветвлённых 

электрических цепей. Правила Кирхгофа. 

Работаэлектрическоготока.ЗаконДжоуля-Ленца. 

Мощностьэлектрическоготока.Тепловаямощность,выделяемаянарезисторе. 

ЭДСивнутреннеесопротивлениеисточникатока.ЗаконОмадляполной(замкнутой)электрической цепи. 

Мощность источника тока. Короткое замыкание. 

Конденсаторвцепипостоянноготока. 

Техническиеустройстваитехнологическиепроцессы:амперметр,вольтметр,реостат,счётчикэлектрическ
ой энергии. 

Демонстрации. 
Измерениесилытокаинапряжения. 

Исследованиезависимостисилытокаотнапряжениядлярезистора,лампынакаливанияисветодиода. 

Зависимостьсопротивленияцилиндрическихпроводниковотдлины,площадипоперечногосеченияи материала. 

Исследованиезависимостисилытокаотсопротивленияприпостоянномнапряжении. 

ПрямоеизмерениеЭДС.Короткоезамыканиегальваническогоэлементаиоценкавнутреннего сопротивления. 

Способысоединенияисточниковтока,ЭДСбатарей. 

тока в цепи. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы,практикум. 

Исследование смешанного соединения резисторов. 

Измерениеудельногосопротивленияпроводников. 
Исследованиезависимостисилытокаотнапряжениядлялампынакаливания.Увеличениепредела измерения 

амперметра (вольтметра). 

ИзмерениеЭДС ивнутреннегосопротивленияисточникатока. 
ИсследованиезависимостиЭДСгальваническогоэлементаотвремениприкороткомзамыкании. 

Исследование разности потенциалов между полюсами источника тока от силы тока в цепи. 

Исследованиезависимостиполезноймощностиисточникатокаотсилытока. Тема 3. 

Токи в различных средах. 

Электрическаяпроводимостьразличныхвеществ.Электроннаяпроводимостьтвёрдыхметаллов. 

Зависимостьсопротивленияметалловоттемпературы.Сверхпроводимость. 
Электрическийтокввакууме.Свойстваэлектронныхпучков. 
Полупроводники.Собственнаяипримеснаяпроводимостьполупроводников.Свойствар-п-перехода. 

Полупроводниковыеприборы. 

Электрический ток в электролитах. Электролитическая диссоциация. Электролиз. Законы Фарадея для 

электролиза. 

Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд. Различные типы 

самостоятельного разряда. Молния. Плазма. 

Технические устройства и практическое применение: газоразрядные лампы, электронно-лучевая трубка, 

полупроводниковые приборы: диод, транзистор, фотодиод, светодиод, гальваника, рафинирование меди, 

выплавка алюминия, электронная микроскопия. 

Демонстрации. 
Зависимостьсопротивленияметалловоттемпературы. 

Проводимость электролитов. 

ЗаконыэлектролизаФарадея. 
Искровойразрядипроводимостьвоздуха. 

Сравнениепроводимостиметалловиполупроводников. 

Односторонняя проводимость диода. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы,практикум. 

Наблюдение электролиза. 

Измерениезарядаодновалентногоиона. 

Исследованиезависимостисопротивлениятерморезистораоттемпературы. 

Снятие вольт-амперной характеристики диода. 
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Физическийпрактикум. 

Способы измерения физических величин с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов и компьютерных датчиковых систем. Абсолютные и относительные погрешности измерений 

физических величин. Оценка границ погрешностей. 

Проведение косвенных измерений, исследований зависимостей физических величин, проверка 

предложенных гипотез (выбор из работ, описанных в тематических разделах «Ученический эксперимент, 

лабораторные работы, практикум»), 

Межпредметныесвязи. 

Изучение курса физики углублённого уровня в 10 классе осуществляется с учётом содержательных 

межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии и технологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явление, научный факт, 

гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент, моделирование, модель, измерение, 
погрешности измерений, измерительные приборы, цифровая лаборатория. 

Математика: Решение системы уравнений. Линейная функция, парабола, гипербола, их графики и 

свойства. Тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс, основное тригонометрическое 

тождество. Векторы и их проекции на оси координат, сложение векторов. 

Биология: механическое движение в живой природе, диффузия, осмос, теплообмен живых организмов, 

тепловое загрязнение окружающей среды, утилизация биоорганического топлива для выработки «тепловой» и 

электроэнергии, поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе, электрические явления в живой 

природе. 

Химия: дискретное строение вещества, строение атомов и молекул, моль вещества, молярная масса, 

получение наноматериалов, тепловые свойства твёрдых тел, жидкостей и газов, жидкие кристаллы, 

электрические свойства металлов, электролитическая диссоциация, гальваника, электронная микроскопия. 

География:влажностьвоздуха,ветры,барометр,термометр. 
Технология: преобразование движений с использованием механизмов, учёт сухого и жидкого трения в 

технике, статические конструкции (кронштейн, решетчатые конструкции), использование законов сохранения 

механики в технике (гироскоп, водомёт и другие), двигатель внутреннего сгорания, паровая турбина, бытовой 

холодильник, кондиционер, технологии получения современных материалов, в том числе наноматериалов, и 

нанотехнологии, электростатическая защита, заземление электроприборов, газоразрядные лампы, 

полупроводниковые приборы, гальваника. 

Содержаниеобученияв11классе. 

Раздел4.Электродинамика. 

Тема 4. Магнитное поле. 

Взаимодействие постоянных магнитов и проводников с током. Магнитное поле. Вектор магнитной 

индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной индукции. 
Магнитноеполепроводникастоком(прямогопроводника,катушкиикруговоговитка).ОпытЭрстеда. Сила 

Ампера, её направление и модуль. 

СилаЛоренца,еёнаправлениеимодуль.Движениезаряженнойчастицыводнородноммагнитномполе. 

РаботасилыЛоренца. 
Магнитноеполеввеществе.Ферромагнетики,пара-идиамагнетики. 

Технические устройства и технологические процессы: применение постоянных магнитов, 

электромагнитов, тестер-мультиметр, электродвигатель Якоби, ускорители элементарных частиц. 

Демонстрации. 

Картиналинийиндукциимагнитногополяполосовогоиподковообразногопостоянныхмагнитов. 
Картиналиниймагнитнойиндукцииполядлинногопрямогопроводникаизамкнутогокольцевого проводника, 

катушки с током. 

Взаимодействие двухпроводниковстоком. 

Сила Ампера. 

ДействиесилыЛоренцанаионыэлектролита. 

Наблюдениедвиженияпучкаэлектроноввмагнитномполе. 
Принципдействияэлектроизмерительногоприборамагнитоэлектрическойсистемы. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 

Исследованиемагнитногополяпостоянныхмагнитов. 

Исследование свойств ферромагнетиков. 

Исследованиедействияпостоянногомагнитанарамкустоком. 

Измерение силы Ампера. 

ИзучениезависимостисилыАмпераотсилытока. 
ОпределениемагнитнойиндукциинаосновеизмерениясилыАмпера. Тема 

5. Электромагнитная индукция. 

Явлениеэлектромагнитнойиндукции.Потоквекторамагнитнойиндукции.ЭДСиндукции.Законэлектрома

гнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. Токи Фуко. 

ЭДСиндукциивпроводнике,движущемсяводнородноммагнитномполе. 

Правило Ленца. 

Индуктивность.Катушкаиндуктивностивцепипостоянноготока.Явлениесамоиндукции.ЭДС самоиндукции. 

Энергиямагнитногополякатушкистоком. 
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Электромагнитноеполе. 

Техническиеустройстваитехнологическиепроцессы:индукционнаяпечь,соленоид,защитаот электризации тел 

при движении в магнитном поле Земли. 

Демонстрации. 

Наблюдениеявленияэлектромагнитнойиндукции. 
ИсследованиезависимостиЭДСиндукцииотскоростиизменениямагнитногопотока. Правило 

Ленца. 

Падениемагнитавалюминиевой(медной)трубе. Явление 

самоиндукции. 

ИсследованиезависимостиЭДСсамоиндукцииотскоростиизменениясилытокавцепи. Ученический 

эксперимент, лабораторные работы, практикум. 

Исследованиеявленияэлектромагнитнойиндукции. 
Определениеиндукциивихревогомагнитногополя. 

Исследование явления самоиндукции. 

Сборкамоделиэлектромагнитногогенератора. 

Раздел 5. Колебания и волны. 

Тема1.Механическиеколебания. 

Колебательнаясистема.Свободныеколебания. 

Гармонические колебания. Кинематическое и динамическое описание. Энергетическое описание (закон 
сохранения механической энергии). Вывод динамического описания гармонических колебаний из их 

энергетического и кинематического описания. 

Амплитудаифазаколебаний.Связьамплитудыколебанийисходнойвеличинысамплитудамиколебаний её 

скорости и ускорения. 

Период и частота колебаний. Период малых свободных колебаний математического маятника. Период 

свободных колебаний пружинного маятника. 

Понятие о затухающих колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс. Резонансная кривая. Влияние 

затухания на вид резонансной кривой. Автоколебания. 

Технические устройства и технологические процессы: метроном, часы, качели, музыкальные 

инструменты, сейсмограф. 

Демонстрации. 

Записьколебательногодвижения. 

Наблюдениенезависимостипериодамалыхколебанийгрузананитиотамплитуды. 
Исследованиезатухающихколебанийизависимостипериодасвободныхколебанийотсопротивления. 
Исследованиеколебанийгрузанамассивнойпружинесцельюформированияпредставленийоб идеальной модели 

пружинного маятника. 

Законсохраненияэнергииприколебанияхгрузанапружине. 

Исследование вынужденных колебаний. 

Наблюдениерезонанса. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы,практикум. 
Измерениепериодасвободныхколебанийнитяногоипружинногомаятников. 

Изучение законов движения тела в ходе колебаний на упругом подвесе. 

Изучение движения нитяного маятника. 

Преобразованиеэнергиивпружинноммаятнике. 

Исследование убывания амплитуды затухающих колебаний. 

Исследование вынужденных колебаний. 

Тема2.Электромагнитныеколебания. 
Колебательныйконтур.Свободныеэлектромагнитныеколебаниявидеальномколебательномконтуре. 

ФормулаТомсона. Связьамплитудызарядаконденсатора самплитудойсилытокавколебательномконтуре. 

Законсохраненияэнергиивидеальномколебательномконтуре. 

Затухающиеэлектромагнитныеколебания.Вынужденныеэлектромагнитныеколебания. 
Переменныйток.Мощностьпеременноготока.Амплитудноеидействующеезначениесилытокаи напряжения при 

различной форме зависимости переменного тока от времени. 

Синусоидальныйпеременныйток.Резистор,конденсаторикатушкаиндуктивностивцеписинусоидальног

о переменного тока. Резонанс токов. Резонанс напряжений. 

Идеальныйтрансформатор.Производство,передачаипотреблениеэлектрическойэнергии. 
Экологическиерискиприпроизводствеэлектроэнергии.Культураиспользованияэлектроэнергиив повседневной 

жизни. 

Техническиеустройстваитехнологическиепроцессы:электрическийзвонок,генераторпеременного тока, 

линии электропередач. 

Демонстрации. 

Свободныеэлектромагнитныеколебания. 
Зависимостьчастотысвободныхколебанийотиндуктивностииёмкостиконтура. 

Осциллограммы электромагнитных колебаний. 

Генератор незатухающих электромагнитных колебаний. 

Модель электромагнитного генератора. 

Вынужденныесинусоидальныеколебания. 
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Резистор,катушкаиндуктивностииконденсаторвцепипеременноготока. 

Резонансприпоследовательномсоединениирезистора,катушкииндуктивностииконденсатора. 

Устройство и принцип действия трансформатора. 

Модельлинииэлектропередачи. 
Ученическийэксперимент,лабораторныеработы,практикум. 

Изучение трансформатора. 

Исследованиепеременноготокачерезпоследовательносоединённыеконденсатор,катушкуирезистор. 

Наблюдение электромагнитного резонанса. 

Исследованиеработыисточниковсветавцепипеременноготока. Тема 

3. Механические и электромагнитные волны. 

Механическиеволны,условияихраспространения.Поперечныеипродольные 
волны.Период,скоростьраспространенияидлинаволны.Свойствамеханическихволн:отражение, преломление, 

интерференция и дифракция. 

Звук.Скоростьзвука.Громкостьзвука.Высотатона.Тембрзвука. 

Шумовое загрязнение окружающей среды. 

Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. 

Взаимнаяориентациявекторов—»—»вэлектромагнитнойволне.Е,B,v 

Свойстваэлектромагнитныхволн:отражение,преломление,поляризация,интерференцияидифракция. 

Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в технике и быту. 

Принципырадиосвязиителевидения.Радиолокация. 

Электромагнитное загрязнение окружающей среды. 
Техническиеустройстваи практическоеприменение:музыкальные инструменты, радар,радиоприёмник, 

телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, ультразвуковая диагностика в технике и медицине. 

Демонстрации. 

Образованиеираспространениепоперечныхипродольныхволн. 

Колеблющееся тело как источник звука. 

Зависимостьдлиныволныотчастотыколебаний. 

Наблюдениеотраженияипреломлениямеханическихволн. 
Наблюдениеинтерференцииидифракциимеханическихволн. 

Акустический резонанс. 

Свойстваультразвукаиегоприменение. 

Наблюдениесвязигромкостизвукаивысотытонасамплитудойичастотойколебаний. 
Исследованиесвойствэлектромагнитныхволн:отражение,преломление,поляризация,дифракция,интерф

еренция. 

Обнаружениеинфракрасногоиультрафиолетовогоизлучений. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 

Изучение параметров звуковой волны. 

Изучениераспространениязвуковыхволнвзамкнутомпространстве. Тема 

4. Оптика. 

Прямолинейноераспространениесветаводнороднойсреде.Лучсвета.Точечныйисточниксвета. 
Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений в плоском зеркале. Сферические 

зеркала. 

Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель преломления. Относительный 

показатель преломления. Постоянство частоты света и соотношение длин волн при переходе 

монохроматического света через границу раздела двух оптических сред. 

Ход лучей в призме. Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет. 
Полноевнутреннееотражение.Предельныйуголполноговнутреннегоотражения. 

Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние и оптическая сила тонкой 

линзы. Зависимость фокусного расстояния тонкой сферической линзы от её геометрии и относительного 

показателя преломления. 

Формулатонкойлинзы.Увеличение,даваемое линзой. 
Ход луча, прошедшего линзу под произвольным углом к её главной оптической оси. Построение 

изображений точки и отрезка прямой в собирающих и рассеивающих линзах и их системах. 

Оптическиеприборы.Разрешающаяспособность.Глазкакоптическаясистема. 

Пределы применимости геометрической оптики. 

Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условия наблюдения максимумов и 

минимумов в интерференционной картине от двух когерентных источников. Примеры классических 

интерференционных схем. 
Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения главных максимумов при падении 

монохроматического света на дифракционную решётку. 

Поляризациясвета. 
Техническиеустройстваитехнологическиепроцессы:очки,лупа,перископ,фотоаппарат,микроскоп, 

проекционный аппарат, просветление оптики, волоконная оптика, дифракционная решётка. 

Демонстрации. 

Законыотражениясвета. 

Исследованиепреломлениясвета. 
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Наблюдение полноговнутреннегоотражения. Модельсветовода. 

Исследованиеходасветовыхпучковчерезплоскопараллельнуюпластинуипризму. 

Исследование свойств изображений в линзах. 

Моделимикроскопа,телескопа. 
Наблюдениеинтерференциисвета. 

Наблюдениецветовтонкихплёнок. 

Наблюдение дифракции света. 

Изучениедифракционнойрешётки. 

Наблюдение дифракционного спектра. 

Наблюдение дисперсии света. 

Наблюдениеполяризациисвета. 
Применение поляроидов для изучения механических напряжений. Ученический эксперимент, 

лабораторные работы, практикум. 

Измерениепоказателяпреломлениястекла. 

Исследованиезависимостифокусногорасстоянияотвещества(напримережидкихлинз). Измерение 

фокусного расстояния рассеивающих линз. 

Получениеизображениявсистемеизплоскогозеркалаилинзы. 

Получение изображения в системе из двух линз. 

Конструированиетелескопическихсистем. 

Наблюдениедифракции,интерференциииполяризациисвета. 

Изучениеполяризациисвета,отражённогоотповерхностидиэлектрика.Изучениеинтерференциилазерног
о излучения на двух щелях. 

Наблюдениедисперсии. 
Наблюдениеиисследованиедифракционногоспектра. 

Измерение длины световой волны. 

Получениеспектраизлучениясветодиодаприпомощидифракционнойрешётки. 

Раздел 6. Основы специальной теории относительности. 

Границы применимости классической механики. Постулаты специальной теории относительности. 

Пространственно-временной интервал. Преобразования Лоренца. Условие причинности. 

Относительностьодновременности.Замедлениевремениисокращениедлины. 

Энергияиимпульсрелятивистскойчастицы. 

Связьмассысэнергиейиимпульсомрелятивистскойчастицы.Энергияпокоя. 
Технические устройства и технологические процессы: спутниковые приёмники, ускорители заряженных 

частиц. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы,практикум. 

Определение импульса и энергии релятивистских частиц (по фотографиям треков заряженных частиц в 

магнитном поле). 

Раздел7.Квантоваяфизика. 

Тема 1. Корпускулярно-волновой дуализм. 
Равновесное тепловое излучение (излучение абсолютно чёрного тела). Закон смещения Вина. Гипотеза 

Планка о квантах. 

Фотоны.Энергияиимпульсфотона. 

Фотоэффект.ОпытыА.Г.Столетова.Законыфотоэффекта.УравнениеЭйнштейнадляфотоэффекта. 

«Краснаяграница»фотоэффекта. 
Давлениесвета(вчастности,давлениесветанаабсолютнопоглощающуюиабсолютноотражающую поверхность). 

Опыты П.Н. Лебедева. 

Волновые свойства частиц.Волныде Бройля. Длина волныде Бройля и размеры области локализации 

движущейся частицы. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов на кристаллах. 

Спецификаизмеренийвмикромире.СоотношениянеопределенностейГейзенберга. 

Техническиеустройстваитехнологическиепроцессы:спектрометр,фотоэлемент,фотодатчик, туннельный 

микроскоп, солнечная батарея, светодиод. Демонстрации. 

Фотоэффектнаустановкесцинковойпластиной. 

Исследование законов внешнего фотоэффекта. 

Исследованиезависимостисопротивленияполупроводниковотосвещённости.Светодиод. 

Солнечная батарея. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы,практикум. 

Исследование фоторезистора. 

ИзмерениепостояннойПланканаосновеисследованияфотоэффекта.Исследованиезависимостисилы тока 
через светодиод от напряжения. 

Тема2.Физикаатома. 

Опытыпоисследованиюстроенияатома.ПланетарнаямодельатомаРезерфорда. 
ПостулатыБора.Излучениеипоглощениефотоновприпереходеатомасодногоуровняэнергиина другой. 

Видыспектров.Спектруровнейэнергииатомаводорода. Спонтанное 

и вынужденное излучение света. Лазер. 

Техническиеустройстваитехнологическиепроцессы:спектральныйанализ(спектроскоп),лазер, 
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квантовыйкомпьютер. 

Демонстрации. 

МодельопытаРезерфорда. 

Наблюдениелинейчатыхспектров. 
Устройствоидействиесчётчикаионизирующихчастиц. 

Определение длины волны лазерного излучения. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы,практикум. 

Наблюдение линейчатого спектра. 

ИсследованиеспектраразреженногоатомарноговодородаиизмерениепостояннойРидберга. Тема 

3. Физика атомного ядра и элементарных частиц. 

Нуклонная модель ядра Гейзенберга-Иваненко. Заряд ядра. Массовое число ядра. Изотопы. 

Радиоактивность.Альфа-распад.Электронныйипозитронныйбета-распад.Гамма-излучение. 
Законрадиоактивногораспада.Радиоактивныеизотопывприроде.Свойстваионизирующего излучения. 

Влияниерадиоактивностинаживыеорганизмы.Естественныйфонизлучения.Дозиметрия. 

Энергиясвязинуклоноввядре.Ядерныесилы.Дефектмассыядра. 
Ядерныереакции.Делениеисинтезядер.Ядерныереакторы.Проблемыуправляемоготермоядерного синтеза. 

Экологические аспекты развития ядерной энергетики. 

Методырегистрациииисследованияэлементарныхчастиц. 

Фундаментальныевзаимодействия.Барионы,мезоныилептоны.ПредставлениеоСтандартноймодели. 

Кварк-глюоннаямодельадронов. 

ФизиказапределамиСтандартноймодели.Тёмнаяматерияитёмнаяэнергия. 

Единство физической картины мира. 

Техническиеустройстваитехнологическиепроцессы:дозиметр,камераВильсона,ядерныйреактор, 
термоядерный реактор, атомная бомба, магнитно-резонансная томография. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы,практикум. 

Исследование треков частиц (по готовым фотографиям). 

Исследованиерадиоактивногофонасиспользованиемдозиметра. 

Изучение поглощения бета-частиц алюминием. 

Раздел8.Элементыастрономиииастрофизики. 

Этапыразвитияастрономии.Прикладноеимировоззренческоезначениеастрономии.Применимость законов 

физики для объяснения природы космических объектов. 

Методыастрономическихисследований.Современныеоптическиетелескопы,радиотелескопы, внеатмосферная 

астрономия. 

Видзвёздногонеба.Созвездия,яркиезвёзды,планеты,ихвидимоедвижение. Солнечная 

система. 
Солнце.Солнечнаяактивность.ИсточникэнергииСолнцаизвёзд. 

Звёзды, их основные характеристики. Диаграмма «спектральный класс - светимость». Звёзды главной 

последовательности. Зависимость «масса - светимость» для звёзд главной последовательности. Внутреннее 

строение звёзд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Этапы жизни звёзд. 

МлечныйПуть-нашаГалактика.ПоложениеидвижениеСолнцавГалактике.Типыгалактик. 
Радиогалактикииквазары.Чёрныедырывядрахгалактик. 

Вселенная.РасширениеВселенной.ЗаконХаббла.Разбеганиегалактик.ТеорияБольшоговзрыва. 

Реликтовоеизлучение. 

МасштабнаяструктураВселенной.Метагалактика. 

Нерешённые проблемы астрономии. 

Ученическиенаблюдения. 
Наблюдения звёздного неба невооружённым глазом с использованием компьютерных приложений для 

определения положения небесных объектов на конкретную дату: основные созвездия Северного полушария и 

яркие звёзды. 

НаблюдениявтелескопЛуны,планет,туманностейизвёздныхскоплений. 

Физический практикум. 

Способы измерения физических величин с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов и компьютерных датчиковых систем. Абсолютные и относительные погрешности измерений 

физических величин. Оценка границ погрешностей. 

Проведение косвенных измерений, исследований зависимостей физических величин, проверка 

предложенных гипотез (выбор из работ, описанных в тематических разделах «Ученический эксперимент, 

лабораторные работы, практикум»). 

Обобщающееповторение. 
Обобщение и систематизация содержания разделов курса «Механика», «Молекулярная физика и 

термодинамика», «Электродинамика», «Колебания и волны», «Основы специальной теории относительности»,  

«Квантоваяфизика»,«Элементыастрономиииастрофизики». 
Роль физики и астрономии в экономической, технологической, социальной и этической сферах 

деятельности человека, роль и место физики и астрономии в современной научной картине мира, значение 

описательной, систематизирующей, объяснительной и прогностической функций физической теории, роль 

физической теории в формировании представлений о физической картине мира, место физической картины 

мира в общем ряду современных естественно-научных представлений о природе. 



179 
 

Межпредметныесвязи. 

Изучение курса физики углублённого уровня в 11 классе осуществляется с учётом содержательных 

межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии и технологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явление, научный факт, 

гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент, моделирование, модель, измерение, 

погрешности измерений, измерительные приборы, цифровая лаборатория. 

Математика: Решение системы уравнений. Тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, 

котангенс, основное тригонометрическое тождество. Векторы и их проекции на оси координат, сложение 

векторов. Производные элементарных функций. Признаки подобия треугольников, определение площади 

плоских фигур и объёма тел. 
Биология: электрические явления в живой природе, колебательные движения в живой природе, 

экологические риски при производстве электроэнергии, электромагнитное загрязнение окружающей среды, 

ультразвуковая диагностика в медицине, оптические явления в живой природе. 

Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твёрдых тел, механизмы образования 

кристаллической решётки, спектральный анализ. 

География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, фотосъёмка земной поверхности, 

сейсмограф. 

Технология: применение постоянных магнитов, электромагнитов, электродвигатель Якоби, генератор 

переменного тока, индукционная печь, линии электропередач, электродвигатель, радар, радиоприёмник, 

телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, ультразвуковая диагностика в технике, проекционный аппарат, 

волоконнаяоптика,солнечнаябатарея,спутниковыеприёмники,ядернаяэнергетикаиэкологическиеаспектыеё 
развития. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпофизикенауровнесреднегообщегообразования 

Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования (углубленный уровень) 

должно обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных ре- 

зультатов. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» должны отражать готовность и 

способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 
сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивногоиответственногочленароссийского 

общества; 

принятиетрадиционныхобщечеловеческихгуманистическихидемократическихценностей; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества,участвоватьв самоуправлении в 

образовательной организации; 

умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствиисихфункциямииназначением; готовность 

к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 
сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма; 

ценностноеотношениекгосударственнымсимволам,достижениямроссийскихучёныхвобластифизики и 

технике; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 
сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 
способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанныерешения,ориентируясьнаморально- нравственные 

нормы и ценности, в том числе в деятельности учёного; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениек миру,включая эстетикунаучноготворчества,присущегофизическойнауке; 

5) трудовоговоспитания: 
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе связанным с физикой и 

техникой, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на протяжении всей 

жизни; 

6) экологическоговоспитания: 
сформированность экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем; 
планированиеиосуществлениедействийвокружающейсреденаосновезнанияцелейустойчивого 

развитиячеловечества; 

Расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленностинаосновеимеющихсязнанийпофизике; 

7) ценностинаучногопознания: 
сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитияфизическойнауки; 

осознаниеценностинаучнойдеятельности,готовностьвпроцессеизученияфизикиосуществлять 

проектнуюиисследовательскуюдеятельностьиндивидуальноивгруппе. 

Впроцесседостиженияличностныхрезультатовосвоенияпрограммыпофизикедляуровнясреднего 
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общего образованияу обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающийсформиро- 

ванность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть направления 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, 

способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии,включающейспособностьпониматьэмоциональноесостояниедругих,учитыватьегопри осуществлении 

общения, способность к сочувствию и сопереживанию; 

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

проявлять интерес и разрешать конфликты. 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммысреднегообщегообразованиядолжныотра- 

жать: 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия; 
самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеёвсесторонне; определять 

цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфизическихявлениях; 

разрабатыватьпланрешенияпроблемысучётоманализаимеющихсяматериальныхинематериальных 

ресурсов; 
вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям,оцениватьриски последствий 

деятельности; 

координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуальногоикомбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

владетьнаучнойтерминологией,ключевымипонятиямииметодамифизическойнауки; 
владеть навыкамиучебно-исследовательскойи проектнойдеятельностивобласти физики, способностью и 

готовностью к самостоятельному поиску методов решения задач физического содержания, применению 

различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных проектов в 

области физики; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 
анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях; 

ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельности,втомчислеприизучении 

физики; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт;уметьпереноситьзнанияпофизикев 

практическую область 

жизнедеятельности; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей;выдвигатьновыеидеи,предлагать оригинальные 

подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работасинформацией: 
владеть навыками получения информации физического содержания из источников разных типов, 

самостоятельноосуществлятьпоиск,анализ,систематизациюиинтерпретациюинформацииразличныхвидови форм 

представления; 

оцениватьдостоверностьинформации; 
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; 

создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 
1) общение: 

осуществлять общение на уроках физики и во вне-урочной деятельности; распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с 
использованием языковых средств; 

2) совместнаядеятельность: 
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 ролис учётом мненийучастников, обсуждать результаты 

совместной работы; 
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оцениватькачествосвоеговкладаикаждогоучастникакомандывобщийрезультатпоразработанным критериям; 

предлагатьновыепроекты,оцениватьидеиспозицииновизны,оригинальности,практической значимости; 

осуществлятьпозитивноестратегическоеповедениевразличныхситуациях,проявлятьтворчествои воображение, 

быть инициативным. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельноосуществлять познавательнуюдеятельность в области физикии астрономии,выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи; 

самостоятельносоставлятьпланрешениярасчётныхикачественныхзадач,планвыполнения практической работы 

с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений;делатьосознанныйвыбор,аргументировать 
его, брать на себя ответственность за решение; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

способствоватьформированиюипроявлениюэрудициивобластифизики,постоянноповышатьсвой 

образовательный и культурный уровень; 

2) самоконтроль: 

даватьоценкуновымситуациям,вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатов целям; 

владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемыхдействийимыслительных процессов, их 

результатов и оснований; 

использоватьприёмырефлексиидляоценкиситуации,выбораверногорешения; 
оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать мотивы и аргументы 

других при анализе результатов деятельности; 

3) принятиесебяидругих: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 
приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; признавать 

своё право и право других на ошибку. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпофизике.Впроцессеизучениякурсафизики углубленного 

уровня в 10 классе обучающийся 

научится: 
понимать роль физики в экономической, технологической, экологической, социальной и этической 

сферах деятельности человека, роль и место физики в современной научной картине мира, значение 

описательной, систематизирующей, объяснительной и прогностической функций физической теории - 

механики, молекулярной физики и термодинамики, роль физической теории в формировании представлений о 

физической картине мира; 

различать условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений): инерциальная система 

отсчёта, абсолютно твёрдое тело, материальная точка, равноускоренное движение, свободное падение, 

абсолютно упругая деформация, абсолютно упругое и абсолютно неупругое столкновения, модели газа, 

жидкости и твёрдого (кристаллического) тела, идеальный газ, точечный заряд, однородное электрическое поле; 

различать условия (границы, области) применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

анализировать и объяснять механические процессы и явления, используя основные положения и законы 

механики(относительностьмеханическогодвижения,формулыкинематикиравноускоренногодвижения, 

преобразованияГалилеядляскоростииперемещения,законыНьютона,принципотносительностиГалилея, 

законвсемирноготяготения,законысохраненияимпульсаимеханическойэнергии,связьработысилыс изменением 

механической энергии, условия равновесия твёрдого тела), при этом использовать математическое выражение 
законов, указывать условия применимости физических законов: преобразований Галилея, второго и 

третьегозаконовНьютона,законовсохраненияимпульсаимеханическойэнергии,законавсемирноготяготения; 

анализировать и объяснять тепловые процессы и явления, используя основные положения молекулярно- 

кинетическойтеорииизаконымолекулярнойфизикиитермодинамики(связьдавленияидеальногогазасо 

среднейкинетическойэнергиейтепловогодвиженияиконцентрациейегомолекул,связьтемпературы 

вещества со средней кинетической энергией теплового движения его частиц, связь давления идеального 

газа с концентрацией молекул и его температурой, уравнение Менделеева-Клапейрона, первый закон 

термодинамики, закон сохранения энергии в тепловых процессах), при этом использовать математическое 

выражение законов, указывать условия применимости уравнения Менделеева-Клапейрона; 

анализировать и объяснять электрические явления, используя основные положения и законы 

электродинамики (закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, потенциальность 

электростатического поля, принцип суперпозиции электрических полей, при этом указывая условия 
применимости закона Кулона, а также практически важные соотношения: законы Ома для участка цепи и для 

замкнутой электрической цепи, закон Джоуля-Ленца, правила Кирхгофа, законы Фарадея для электролиза); 

описывать физические процессы и явления, используя величины: перемещение, скорость, ускорение, 

импульс тела и системы тел, сила, момент силы, давление, потенциальная энергия, кинетическая энергия, 

механическаяэнергия,работасилы,центростремительноеускорение,силатяжести,силаупругости,сила 
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трения, мощность, энергия взаимодействия тела с Землёй вблизи её поверхности, энергия упругой деформации 

пружины, количество теплоты, абсолютная температура тела, работа в термодинамике, внутренняя энергия 

идеального одноатомного газа, работа идеального газа, относительная влажность воздуха, коэффициент 

полезного действия идеального теплового двигателя; электрическое поле, напряжённость электрического поля, 

напряжённость поля точечного заряда или заряженного шара в вакууме и в диэлектрике, потенциал 

электростатического поля, разность потенциалов, электродвижущая сила, сила тока, напряжение, мощность 

тока, электрическая ёмкость плоского конденсатора, сопротивление участка цепи с последовательным и 
параллельным соединением резисторов, энергия электрического поля конденсатора; 

объяснять особенности протекания физических явлений: механическое движение, тепловое движение 

частиц вещества, тепловое равновесие, броуновское движение, диффузия, испарение, кипение и конденсация, 

плавление 

и кристаллизация, направленность теплопередачи, электризация тел, эквипотенциальность поверхности 
заряженного проводника; 

проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с использованием прямых 

измерений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических 

величин в виде графиков с учётом абсолютных погрешностей измерений, делать выводы по результатам 

исследования; 

проводитькосвенныеизмеренияфизическихвеличин,приэтомвыбиратьоптимальныйметодизмерения, 

оценивать абсолютные и относительные погрешности прямых и косвенных измерений; 

проводить опыты по проверке предложенной гипотезы: планировать эксперимент, собирать 

экспериментальную установку, анализировать полученные результаты и делать вывод о статусе предложенной 

гипотезы; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного эксперимента, 
практикумаиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельностисиспользованиемизмерительныхустройств и 

лабораторного оборудования; 

решать расчётные задачис явно заданнойи неявно заданной физической моделью: на основаниианализа 

условия обосновывать выбор физической модели, отвечающей требованиям задачи, применять формулы, 

законы, закономерности и постулаты физических теорий при использовании математических методов решения 

задач,проводитьрасчётынаоснованииимеющихсяданных,анализироватьрезультатыикорректироватьметоды 

решения с учётом полученных результатов; 

решать качественные задачи, требующие применения знаний из разных разделов курса физики, а также 

интеграции знаний из других предметов естественно-научного цикла: выстраивать логическую цепочку 

рассуждений с использованием изученных законов, закономерностей и физических явлений; 

использовать теоретические знания для объяснения основных принципов работы измерительных 

приборов, технических устройств и технологических процессов; 
приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие науки, в объяснение 

процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 

анализироватьиоцениватьпоследствиябытовойипроизводственнойдеятельностичеловека,связаннойс 

физическими процессами, с позиций экологической безопасности, представлений о рациональном 

природопользовании, а также разумном использовании достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества; 

применять различные способы работы с информацией физического содержания с использованием 

современных информационных технологий, при этом использовать современные информационные технологии 

для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации, структурирования и 

интерпретации информации, полученной из различных источников, критически анализировать получаемую 

информацию и оценивать её достоверность как на основе имеющихся знаний, так и на основе анализаисточника 
информации; 

проявлять организационные и познавательные умения самостоятельного приобретения новых знаний в 

процессе выполнения проектных и учебно- исследовательских работ; 

работать в группе с исполнением различных социальных ролей, планировать работу группы,рационально 

распределять деятельность в нестандартных ситуациях, оценивать вклад каждого из участников группы в 

решение рассматриваемой проблемы; 

проявлять мотивацию к будущей профессиональной деятельности по специальностям физико- 

технического профиля. 

 

 Химия 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Химия»(базовыйуровень). 

Всоответствиисобщимицелямиипринципамисреднегообщегообразованиясодержаниепредмета 

«Химия» (10-11 классы, базовый уровень изучения) ориентировано преимущественно на общекультурную под- 

готовкуобучающихся,необходимуюимдлявыработкимировоззренческихориентиров,успешноговключенияв 

жизнь социума, продолжения образования в различных областях, не связанных непосредственно с химией. 

Составляющими предмета «Химия» являются базовые курсы - «Органическая химия» и «Общая и неор- 

ганическая химия», основным компонентом содержания которых являются основы базовой науки: система зна- 

ний по неорганической химии (с включением знаний из общей химии) и органической химии. Формирование 

данной системы знаний при изучении предмета обеспечивает возможность рассмотрения всего многообразия 
веществ на основе общих понятий, законов и теорий химии. 
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Структура содержания курсов - «Органическая химия» и «Общая и неорганическая химия» сформирова- 

на в программе по химии на основе системного подходак изучению учебного материала и обусловлена истори- 

чески обоснованным развитием знаний на определённых теоретических уровнях. В курсе органической химии 

вещества рассматриваются на уровне классической теории строения органических соединений, а также на 

уровне стереохимических и электронных представлений о строении веществ. Сведения об изучаемых в курсе 
веществах даются в развитии - от углеводородов до сложных биологически активных соединений. В курсе ор- 

ганической химии получают развитие сформированные на уровне среднего общего образования первоначаль- 

ные представления о химической связи, классификационных признаках веществ, зависимости свойств веществ 

от их строения, о химической реакции. 

Впредмете«Химия» базовогоуровнярассматривается изученныйнауровнесреднегообщегообразова- ния 

теоретический материал и фактологические сведения о веществах и химической реакции. Так, в частности, в 

курсе «Общая и неорганическая химия» обучающимся предоставляется возможность осознать значение пери- 

одического закона с общетеоретических и методологических позиций, глубже понять историческое изменение 

функций этого закона - от обобщающей до объясняющей и прогнозирующей. 

В учебном плане среднего общего образования предмет «Химия» базового уровня входит в состав пред- 

метной области «Естественно-научные предметы». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения химии - 68 часов: в 10 классе - 34 часа (1 час в 
неделю), в 11 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

Содержаниеобученияв10классе. 

Органическаяхимия. 

Теоретическиеосновыорганическойхимии. 

Предмет органической химии: её возникновение, развитие и значение в получении новых веществ и 

материалов. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова, её основные положения. Структурные 

формулы органических веществ. Гомология, изомерия. Химическая связь в органических соединениях - 

одинарные и кратные связи. 

Представление о классификации органических веществ. Номенклатура органических соединений 
(систематическая) и тривиальные названия важнейших представителей классов органических веществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с образцами 

органическихвеществиматериаламинаихоснове,моделированиемолекулорганическихвеществ,наблюдение и 

описание демонстрационных опытов по превращению органических веществ при нагревании (плавление, 

обугливание и горение). 

Углеводороды. 
Алканы: состав и строение, гомологический ряд. Метан и этан - простейшие представители алканов: 

физические и химические свойства (реакции замещения и горения), нахождение в природе, получение и 

применение. 

Алкены: состав и строение, гомологический ряд. Этилен и пропилен - простейшие представители 

алкенов:физические ихимические свойства (реакциигидрирования, галогенирования, гидратации, окисленияи 

полимеризации), получение и применение. 

Алкадиены: бутадиен-1,3 и метилбутадиен-1,3: строение, важнейшие химические свойства (реакция 

полимеризации). Получение синтетического каучука и резины. 
Алкины: состав и особенности строения, гомологический ряд. Ацетилен - простейший представитель 

алкинов: состав, строение, физические и химические свойства (реакции гидрирования, галогенирования, 

гидратации, горения), получение и применение. 

Арены. Бензол: состав, строение, физические и химические свойства (реакции галогенирования и 

нитрования), получение и применение. Токсичность аренов. Генетическая связь между углеводородами, 

принадлежащими к различным классам. 

Природные источники углеводородов. Природный газ и попутные нефтяные газы. Нефть и её 

происхождение. Способы переработки нефти: перегонка, крекинг (термический, каталитический), пиролиз. 

Продукты переработки нефти, их применение в промышленности и в быту. Каменный уголь и продукты его 

переработки. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с образцами пластмасс, 

каучуковирезины,коллекции«Нефть»и«Уголь»,моделированиемолекулуглеводородови 
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галогенопроизводных,проведениепрактическойработы:получениеэтиленаиизучениеегосвойств. 

Расчётныезадачи. 

Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, количества исходного вещества или 

продукта реакции по известным массе, объёму, количеству одного из исходных веществ или продуктов 

реакции). 

Кислородсодержащиеорганическиесоединения. 
Предельные одноатомные спирты. Метанол и этанол: строение, физические и химические свойства 

(реакции с активными металлами, галогеноводородами, горение), применение. Водородные связи между 

молекулами спиртов. Действие метанола и этанола на организм человека. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин: строение, физические и химические свойства 

(взаимодействие со щелочными металлами, качественная 

реакция на многоатомные спирты). Действие на организм человека. Применение глицерина и 
этиленгликоля. 

Фенол: строение молекулы, физические и химические свойства. Токсичность фенола. Применение 

фенола. 

Альдегиды. Формальдегид, ацетальдегид: строение, физические и химические свойства (реакции 

окисления и восстановления, качественные реакции), получение и применение. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная кислоты: строение, физические 

и химические свойства (свойства, общие для класса кислот, реакция этерификации), получение и применение. 

Стеариновая и олеиновая кислоты как представители высших карбоновых кислот. Мыла как соли высших 

карбоновых кислот, их моющее действие. 

Сложные эфиры как производные карбоновых кислот. Гидролиз сложных эфиров. Жиры. Гидролиз 

жиров. Применение жиров. Биологическая роль жиров. 
Углеводы: состав, классификация углеводов (моно-, ди- и полисахариды). Глюкоза - простейший 

моносахарид: особенности строения молекулы, физические и химические свойства (взаимодействие с 

гидроксидоммеди(П),окислениеаммиачнымрастворомоксидасеребра(1),восстановление,брожениеглюкозы), 

нахождение в природе, применение, биологическая роль. Фотосинтез. Фруктоза как изомер глюкозы. 

Крахмал и целлюлоза как природные полимеры. Строение крахмала и целлюлозы. Физические и 

химические свойства крахмала (гидролиз, качественная реакция с иодом). 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: проведение, наблюдение и описание 

демонстрационных опытов: горение спиртов, качественные реакции одноатомных спиртов (окисление этанола 

оксидом меди(П)), многоатомных спиртов (взаимодействие глицерина с гидроксидом меди(Н)), альдегидов 

(окисление аммиачным раствором оксида серебра(1) и гидроксидом меди(П), взаимодействие крахмала с 

иодом), проведение практической работы: свойства раствора уксусной кислоты. 

Расчётныезадачи. 
Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, количества исходного вещества или 

продукта реакции по известным массе, объёму, количеству одного из исходных веществ или продуктов 

реакции). 

Азотсодержащиеорганическиесоединения. 
Аминокислотыкакамфотерныеорганическиесоединения.Физическиеихимическиесвойствааминокисло

т (на примере глицина). Биологическое значение аминокислот. Пептиды. 

Белкикакприродныевысокомолекулярныесоединения.Первичная,вторичнаяитретичнаяструктура белков. 

Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные реакции на белки. 

Экспериментальныеметодыизучениявеществ и ихпревращений: наблюдениеиописание 

демонстрационных опытов: денатурация белков при нагревании, цветные реакции белков. 

Высокомолекулярныесоединения. 
Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное звено, 

степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные методы синтеза высокомолекулярных 

соединений - полимеризация и поликонденсация. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с образцами природных 

и искусственных волокон, пластмасс, каучуков. 

Межпредметныесвязи. 

Реализация межпредметных связей при изучении органической химии в 10 классе осуществляется через 

использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, являющихся системными для 

отдельных предметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, закон, теория, анализ, синтез, 
классификация, периодичность, наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование. 

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, 

объём, агрегатное состояние вещества, физические величины и единицы их измерения. 

Биология: клетка, организм, биосфера, обмен веществ в организме, фотосинтезо-биологически активные 

вещества (белки, углеводы, жиры, ферменты). 

География:минералы,горныепороды,полезныеископаемые,топливо,ресурсы. 

Технология:пищевыепродукты,основырациональногопитания,моющиесредства,лекарственныеи 

косметические препараты, материалы из искусственных и синтетических волокон. 

Содержаниеобученияв11классе. 

Общаяинеорганическаяхимия. 
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Теоретическиеосновыхимии. 

Химический элемент. Атом. Ядро атома, изотопы. Электронная оболочка. Энергетические уровни, 

подуровни. Атомные орбитали, s-, р-, d- элементы. Особенности распределения электронов по орбиталям в 

атомах элементов первых четырёх периодов. Электронная конфигурация атомов. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Связь 

периодического закона и Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева с современной 

теорией строения атомов. Закономерности изменения свойств химических элементов и образуемых ими 

простых и сложных веществ по группам и периодам. Значение периодического закона в развитии науки. 

Строение вещества. Химическая связь. Виды химической связи (ковалентная неполярная и полярная, 

ионная, металлическая). Механизмы образования ковалентной химической связи (обменный и донорно- 

акцепторный). Водородная связь. Валентность. Электроотрицательность. Степень окисления. Ионы: катионы и 

анионы. 
Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава вещества. Типы 

кристаллических решёток. Зависимость свойства веществ 

оттипакристаллическойрешётки. 

Понятиеодисперсныхсистемах.Истинныеиколлоидныерастворы.Массоваядолявеществаврастворе. 
Классификациянеорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ.Генетическаясвязь 

неорганических веществ, принадлежащих к различным классам. 

Химическаяреакция.Классификацияхимическихреакцийвнеорганическойиорганическойхимии. 

Законсохранениямассывеществ,законсохраненияипревращенияэнергииприхимическихреакциях. 

Скоростьреакции,еёзависимостьотразличныхфакторов.Обратимыереакции.Химическоеравновесие. 
Факторы,влияющиенасостояниехимическогоравновесия.ПринципЛеШателье. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных растворов веществ: 

кислая, нейтральная, щелочная. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительныереакции. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: демонстрация таблиц «Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева», изучение моделей кристаллических решёток, наблюдение и 

описание демонстрационных и лабораторных опытов (разложение пероксида водорода в присутствии 

катализатора, определение среды растворов веществ с помощью универсального индикатора, реакции ионного 

обмена), проведение практической работы «Влияние различных факторов на скорость химической реакции». 

Расчётныезадачи. 
Расчёты по уравнениям химических реакций, в том числе термохимические расчёты, расчёты с 

использованием понятия «массовая доля вещества». 

Раздел2.Неорганическаяхимия. 
Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и 

особенности строения атомов. Физические свойства 

неметаллов.Аллотропиянеметаллов(напримерекислорода,серы,фосфораиуглерода). 

Химическиесвойства важнейших неметаллов(галогенов,серы,азота,фосфора,углеродаикремния) иих 

соединений (оксидов, кислородсодержащих кислот, водородных соединений). 

Применениеважнейшихнеметалловиихсоединений. 
Металлы. Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Особенности строения электронных оболочек атомов металлов. Общие физические свойства металлов. Сплавы 

металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Химические свойства важнейших металлов (натрий, калий, кальций, магний, алюминий, цинк, хром, 

железо, медь) и их соединений. 

Общиеспособыполученияметаллов.Применениеметалловвбытуитехнике. 
Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение коллекции «Металлы и 

сплавы», образцов неметаллов, решение экспериментальных задач, наблюдение и описание демонстрационных 

и лабораторных опытов (взаимодействие гидроксида алюминия с растворами кислот и щелочей, качественные 

реакции на катионы металлов). 

Расчётныезадачи. 
Расчёты массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе или объёму одного 

из участвующих в реакции веществ, расчёты массы (объёма, количества вещества) продуктов реакции, если 

одно из веществ имеет примеси. 

Химияижизнь.Межпредметныесвязи. 
Рольхимиивобеспеченииэкологической,энергетическойипищевойбезопасности,развитиимедицины. 

Понятиеонаучныхметодахпознаниявеществихимическихреакций. 

Представленияобобщихнаучныхпринципахпромышленногополученияважнейшихвеществ. 

Человек в мире веществ и материалов: важнейшие строительные материалы, конструкционные 

материалы, краски, стекло, керамика, материалы для электроники, наноматериалы, органические иминеральные 

удобрения. 

Химия и здоровье человека: правила использования лекарственных препаратов, правила безопасного 

использования препаратов бытовой химии в повседневной жизни. 

Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической химии в 11 классе 

осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, являющихся 

системными для отдельных предметов естественно-научного цикла. 
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Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, анализ, синтез, 

классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение, явление. 

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, изотоп, радиоактивность, 

молекула, энергетический уровень, вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, физические 

величины и единицы их измерения, скорость. 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, макро- имикроэлементы, витамины, обмен веществ в 

организме. 

География:минералы,горныепороды,полезныеископаемые,топливо,ресурсы. 

Технология: химическая промышленность, металлургия, производство строительных материалов, 

сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность, фармацевтическая промышленность, 

производство косметических препаратов, производство конструкционных материалов, электронная 

промышленность, нанотехнологии. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпохимиинауровнесреднегообщегообразования. 
ФГОССООустанавливаеттребованиякрезультатамосвоенияобучающимисяпрограммсреднегообщего 

образования (личностным, метапредметным и предметным). Научно-методической основой для разработки 

планируемых результатов освоения программ среднего общего образования является системно-деятельностный 

подход. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных результатов освоения 

предмета «Химия» на уровне среднего общего образования выделены следующие составляющие: 

осознание обучающимися российской гражданской идентичности - готовности к саморазвитию, 

самостоятельности и самоопределению; 

наличиемотивациикобучению; 
целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых ценностей и 

исторических традиций базовой науки химии; 

готовностьиспособностьобучающихсяруководствоватьсявсвоейдеятельностиценностно-смысловыми 

установками, присущими целостной системе химического образования; 

наличие правосознания экологической культуры и способности ставить цели и строить жизненныепланы. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» достигаются в единстве учебной и воспита- 

тельной деятельности в соответствии с гуманистическими, социокультурными, духовно-нравственными ценно- 

стями и идеалами российского гражданского общества, принятыми в обществе нормами и правилами поведе- 

ния, способствующими процессам самопознания, саморазвития и нравственного становления личности обуча- 

ющихся. 

Личностныерезультатыосвоенияпредмета«Химия»отражаютсформированностьопытапознавательной и 

практической деятельности обучающихся по реализации принятых в обществе ценностей, в том числе в ча- сти: 

1) гражданского воспитания: 
осознанияобучающимисясвоихконституционныхправиобязанностей,уважениякзаконуиправопорядку; 

представленияосоциальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвколлективе; 
готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, решении учебных и 

познавательных задач, выполнении химических экспериментов; 

способностипониматьиприниматьмотивы,намерения,логикуиаргументыдругихприанализе различных видов 

учебной деятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 
ценностногоотношениякисторическомуинаучномунаследиюотечественнойхимии; 

уважения к процессу творчества в области теории и практического применения химии, осознания того, 

что достижения науки есть результат длительных наблюдений, кропотливых экспериментальных поисков, 

постоянного труда учёных и практиков; 

интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе информации о передовых 

достижениях современной отечественной химии; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

нравственногосознания,этическогоповедения; 

способностиоцениватьситуации,связанныесхимическимиявлениями,иприниматьосознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиций нравственных и правовых 
норм и осознание последствий этих поступков; 

4) формированиякультурыздоровья: 

понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимости ответственного отношения 

к собственному физическому и психическому здоровью; 

соблюденияправилбезопасногообращениясвеществамивбыту,повседневнойжизниивтрудовой деятельности; 

пониманияценностиправилиндивидуальногоиколлективногобезопасногоповедениявситуациях, угрожающих 

здоровью и жизни людей; 

осознанияпоследствийинеприятиявредныхпривычек(употребленияалкоголя,наркотиков,курения); 

5) трудовоговоспитания: 
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коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, общественно полезной, 

творческой и других видах деятельности; 

установки на активное участие в решении практических задач социальной направленности (в рамках 

своего класса, школы); 

интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том числе на основе применения 

предметных знаний по химии; 

уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности; готовности к осознанному выбору 

индивидуальной траектории образования, будущей профессии и реализации собственных жизненных планов с 

учётом личностных интересов, способностей к химии, интересов и потребностей общества; 

6) экологическоговоспитания: 
экологически целесообразного отношения к природе, как источнику существования жизни на Земле; 

пониманияглобальногохарактераэкологическихпроблем,влиянияэкономическихпроцессовна 

состояниеприроднойисоциальнойсреды; 

осознания необходимости использования достижений химии для решения вопросов рационального 

природопользования; 

активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, умения прогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельности 

экологической направленности, умения руководствоваться ими в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике, способности и умения активно противостоять идеологии хемофобии; 

7) ценностинаучногопознания: 
сформированное мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формировании рационального научного 

мышления, создании целостного представления 

об окружающем мире как о единстве природы и человека, в познании природных закономерностей и 

решении проблем сохранения природного равновесия; 

убеждённости в особой значимости химии для современной цивилизации: в её гуманистической 

направленности и важной роли в создании новой базы материальной культуры, решении глобальных проблем 

устойчивого развития человечества - сырьевой, энергетической, пищевой и экологической безопасности, в 

развитии медицины, обеспечении условий успешного труда и экологически комфортной жизни каждого члена 

общества; 

естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, используемых в 

естественных науках, способности использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений 

окружающего мира и происходящих в нём изменений, умения делать обоснованные заключения на основе 
научных фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных выводов; 

способности самостоятельно использовать химические знания для решения проблем в реальных 

жизненных ситуациях; 

интереса к познанию и исследовательской деятельности; готовности и способности к непрерывному 

образованию и самообразованию, к активному получению новых знаний по химии в соответствии с 

жизненными потребностями; 

интересакособенностямтрудавразличныхсферахпрофессиональнойдеятельности. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего об- 

разования включают: 

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные (межпредметные) 

общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и специфику методов познания, 
используемых в естественных науках (материя, вещество, энергия, явление, процесс, система, научный факт, 

принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и 

другие); 

универсальныеучебныедействия(познавательные,коммуникативные, 
регулятивные), обеспечивающие формирование функциональной грамотности и социальной 

компетенции обучающихся; 

способностьобучающихсяиспользоватьосвоенныемеждисциплинарные,мировоззренческиезнанияи 

универсальные учебные действия в познавательной и социальной практике. 

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными познавательными, комму- 

никативными и регулятивными действиями. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 
1) базовыелогическиедействия: 
самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,всестороннееёрассматривать; 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить результаты 

деятельности с поставленными целями; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления - выделять характерные признаки 

понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия для объяснения отдельных 

фактов и явлений; 

выбиратьоснованияикритериидляклассификациивеществихимическихреакций; 

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями; 
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строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и заключения; 

применять в процессе познания, используемые в химии символические (знаковые) модели, 

преобразовывать модельные представления - химический знак (символ) элемента, химическая формула, 

уравнение химической реакции - при решении учебных познавательных и практических задач, применять 

названные модельные представления для выявления характерных признаков изучаемых веществ и химических 

реакций. 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций; формулировать цели и 

задачи исследования, использовать поставленные и самостоятельно сформулированные вопросы в качестве 

инструмента познания и основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых 

суждений; 
владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических экспериментов, 

совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, 

формулировать обобщения и выводы относительно достоверности результатов исследования, составлять 

обоснованный отчёт о проделанной работе; 

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, проявлять способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания. 

3) работасинформацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная литература химического 

содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), анализировать информацию различных видов и форм 

представления, критически оценивать её достоверность и непротиворечивость; 
формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе информации, необходимой 

для выполнения учебных задач определённого типа; 

приобретатьопытиспользованияинформационно-коммуникативныхтехнологийиразличныхпоисковых 

систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схемы, графики, диаграммы, 

таблицы, рисунки и другие); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с химической информацией: применять 

межпредметные (физические и математические) знаки и символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру; 

использоватьипреобразовыватьзнаково-символическиесредстванаглядности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или дискуссии, высказывать идеи, 

формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи; 
выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученных самостоятельно или 

совместнососверстникамипривыполнениихимическогоэксперимента,практическойработыпоисследованию 

свойств изучаемых веществ, реализации учебного проекта и формулировать выводы по результатам 

проведённых исследований путём согласования позиций в ходе обсуждения и обмена мнениями. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: самостоятельно планировать и осуществлять 

свою познавательную деятельность, определяя её цели и задачи, контролировать и по мере необходимости кор- 

ректировать предлагаемый алгоритм действий при выполнении учебных и исследовательских задач, выбирать 

наиболее эффективный способ их решения с учётом получения новых знаний о веществах и химических реак- 

циях; 

осуществлятьсамоконтрольсвоейдеятельностинаосновесамоанализаисамооценки. 
Предметные результаты освоения программы среднего общего образования по химии на базовом уровне 

ориентированынаобеспечениепреимущественнообщеобразовательнойи общекультурной подготовки обуча- 

ющихся. Они включают специфические для учебного предмета «Химия» научные знания, умения и способы 

действий по освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды деятельности по получению нового зна- 

ния иприменению знаний в различных учебных иреальных жизненных ситуациях, связанных с химией. В про- 

грамме по химии предметные результаты представлены по годам изучения. 

К концу обучения в 10 классе предметные результаты освоения курса «Органическая химия» отражают: 

сформированностьпредставленийохимической составляющей естественно-научной картины мира, роли хи- мии 

в познании явлений природы, в формировании мышления и культуры личности, её функциональной гра- 

мотности, необходимой для решения практических задач и экологически обоснованного отношения к своему 
здоровью и природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия (химический 

элемент, атом, электронная оболочка атома, молекула, валентность, электроотрицательность, химическая связь, 
структурнаяформула(развёрнутаяисокращённая),моль,молярнаямасса,молярныйобъём,углеродныйскелет, 

функциональнаягруппа,радикал,изомерия,изомеры,гомологическийряд,гомологи,углеводороды,кислороди 

азотсодержащие соединения, мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные соединения); 

теории и законы (теория строения органических веществ А.М. Бутлерова, закон сохранения массы 

веществ); 

закономерности,символическийязыкхимии; 

мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и системности химических 

явлений, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших  
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органическихвеществвбытуипрактическойдеятельностичеловека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их взаимосвязь, 

использовать соответствующие понятия при описании состава, строения и превращений органических 

соединений; 

сформированность умений использовать химическую символику для составления молекулярных и 

структурных (развёрнутой, сокращённой) формул органических веществ и уравнений химических реакций, 

изготавливать модели молекул органических веществ для иллюстрации их химического и пространственного 

строения; 

сформированность умений устанавливать принадлежность изученных органических веществ по их 

составу и строению к определённому классу/группе соединений (углеводороды, кислород и азотсодержащие 

соединения,высокомолекулярныесоединения),даватьимназванияпосистематическойноменклатуре (IUPAC), а 

также приводить тривиальные названия отдельных органических веществ (этилен, пропилен, ацетилен, 
этиленгликоль, глицерин, фенол, формальдегид, ацетальдегид, муравьиная кислота, уксусная кислота, 

олеиновая кислота, стеариновая кислота, глюкоза, фруктоза, крахмал, целлюлоза, глицин); 

сформированностьуменияопределятьвидыхимическойсвязиворганическихсоединениях(одинарныеи 

кратные); 

сформированностьуменияприменятьположениятеориистроенияорганическихвеществА.М.Бутлерова для 

объяснения зависимости свойств веществ от их состава и строения; закон сохранения массы веществ; 

сформированность умений характеризовать состав, строение, физические и химические свойства 

типичных представителей различных классов органических веществ (метан, этан, этилен, пропилен, ацетилен, 

бутадиен-1,3, метилбутадиен-1,3, бензол, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, фенол, ацетальдегид, 

муравьиная и уксусная кислоты, глюкоза, крахмал, целлюлоза, аминоуксусная кислота), иллюстрировать 

генетическую связь между ними уравнениями соответствующих химических реакций с использованием 
структурных формул; 

сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья (нефть, природный газ, 

уголь), способы их переработки и практическое применение продуктов переработки; 

сформированность умений проводить вычисления по химическим уравнениям (массы, объёма, 

количества исходного вещества или продукта реакции по известным массе, объёму, количеству одного из 

исходных веществ или продуктов реакции); 

сформированность умений владеть системой знаний об основных методах научного познания, 

используемых в химии при изучении веществ и химических явлений (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), использовать системные химические знания для принятия решений в конкретных жизненных 

ситуациях, связанных с веществами и их применением; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 
лабораторных химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (превращения 

органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его свойств, качественные реакции 

органических веществ, денатурация белков при нагревании, цветные реакции белков) в соответствии с 

правилами техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием, представлять 

результаты химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и формулировать 

выводы на основе этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, получаемую из разных 

источников (средства массовой информации, Интернет и других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды, осознавать 
опасность воздействия на живые организмы определённых органических веществ, понимая смысл показателя 

ПДК (предельно допустимой концентрации), пояснять на примерах способы уменьшения и предотвращения их 

вредного воздействия на организм человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять знания об основных 

доступных методах познания веществ и химических явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно точечную систему 

обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

К концу обучения в 11 классе предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая химия» 

отражают: 

сформированностьпредставленийохимическойсоставляющейестественно-научной картинымира,роли 

химии в познании явлений природы, в формировании мышления и культуры личности, её функциональной 

грамотности,необходимойдлярешенияпрактическихзадачиэкологическиобоснованногоотношенияксвоему 

здоровью и природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия (химический 
элемент, атом, изотоп, s-, р-, cl- электронные орбитали атомов, ион, молекула, моль, молярный объём, 

валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная), кристаллическая решётка, типы химических реакций, раствор, электролиты, 

неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость химической реакции, 

химическое равновесие); 

теорииизаконы(теорияэлектролитическойдиссоциации,периодическийзаконД.И.Менделеева,закон 
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сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях), 

закономерности, символический язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания 

причинности и системности химических явлений, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и 

безопасном использовании важнейших неорганических веществ в быту и практической деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их взаимосвязь, 

использовать соответствующие понятия при описании неорганических веществ и их превращений; 

сформированность умений использовать химическую символику для составления формул веществ и 

уравнений химических реакций, систематическую номенклатуру (ШРАС) и тривиальные названия отдельных 

неорганических веществ (угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашёная известь, негашёная известь, питьевая 

сода, пирит и другие); 
сформированность умений определять валентность и степень окисления химических элементов в 

соединениях различного состава, вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) в 

соединениях, тип кристаллической решётки конкретного вещества (атомная, молекулярная, ионная, 

металлическая), характер среды в водных растворах неорганических соединений; 

сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических веществ по их составу к 

определённому классу/группе соединений (простые 

вещества - металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, амфотерные гидроксиды, соли); 

сформированностьуменийраскрыватьсмыслпериодическогозаконаД.И.Менделееваи 

демонстрироватьегосистематизирующую,объяснительнуюипрогностическуюфункции; 

сформированность умений характеризовать электронное строение атомов химических элементов 1-4 

периодов Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева, используя понятия «S-, р-, d- 

электронные орбитали», «энергетические уровни», объяснять закономерности изменения свойств химических 

элементов и их соединений по периодам и группам Периодической системы химических элементов Д.И. 
Менделеева; 

сформированность умений характеризовать (описывать) общие химические свойства неорганических 

веществ различных классов, подтверждать существование генетической связи между неорганическими 

веществами с помощью уравнений соответствующих химических реакций; 

сформированность умения классифицировать химические реакции по различным признакам (числу и 

составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, изменению степеней окисления элементов, 

обратимости реакции, участию катализатора); 

сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов, полные и сокращённые 

уравнения реакций ионного обмена, учитывая условия, при которых эти реакции идут до конца; 

сформированность умений проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

неорганических веществ, распознавать опытным путём ионы, присутствующие в водных растворах 

неорганических веществ; 
сформированность умений раскрывать сущность окислительно восстановительных реакций посредством 

составления электронного баланса этих реакций; 

сформированностьуменийобъяснятьзависимостьскоростихимическойреакцииотразличныхфакторов; 

характер смещения химического равновесия в зависимости от внешнего воздействия (принцип Ле Шателье); 

сформированность умений характеризовать химические процессы, лежащие в основе промышленного 

получениясернойкислоты,аммиака,атакжесформированностьпредставленийобобщихнаучныхпринципахи 

экологических проблемах химического производства; 

сформированность умений проводить вычисления с использованием понятия «массовая доля вещества в 

растворе», объёмных отношений газов при химических реакциях, массы вещества или объёма газов по 

известному количеству вещества, массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ, теплового 

эффекта реакции на основе законов сохранения массы веществ, превращения и сохранения энергии;  
сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторных химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (разложение пероксида 

водорода в присутствии катализатора, определение среды растворов веществ с помощью универсального 

индикатора, влияние различных факторов на скорость химической реакции, реакции ионного обмена, 

качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония, решение 

экспериментальных задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») в соответствии с правилами техники 

безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием, представлять результаты 

химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы на 

основе этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, получаемую из разных 

источников (средства массовой коммуникации, Интернет и других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в быту и 
трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды, осознавать 

опасность воздействия на живые организмы определённых веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять 

на примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на организм человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять знания об основных 

доступных методах познания веществ и химических явлений; 

дляслепыхислабовидящихобучающихся:умениеиспользоватьрельефноточечнуюсистему 
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обозначенийЛ.Брайлядлязаписихимическихформул. 

Содержаниеобученияв11классе. 

Общаяинеорганическаяхимия. 

Теоретические основы химии. 

Атом.Составатомныхядер.Химическийэлемент.Изотопы. 

Строениеэлектронныхоболочекатомов,квантовыечисла.Энергетическиеуровнииподуровни.Атомные 

орбитали. Классификация химических элементов (s-, р-,d-,f-элементы). Распределение электронов по атомным 
орбиталям. Электронные конфигурации атомов элементов первого-четвёртого периодов в основном и 

возбуждённом состоянии, электронные конфигурации ионов. 

Электроотрицательность. 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Связь 

периодического закона и Периодической системы химических элементов с современной теорией строения 

атомов. Закономерности изменения свойств химических элементов и образуемых ими простых и сложных 

веществ по группам и периодам. Значение периодического закона Д.И. Менделеева. 

Химическая связь. Виды химической связи: ковалентная, ионная, металлическая. Механизмы 

образования ковалентной связи: обменный и донорно-акцепторный. Энергия и длина связи. Полярность, 
направленность и насыщаемость ковалентной связи. Кратные связи. Водородная связь. Межмолекулярные 

взаимодействия. 

Валентность и валентные возможности атомов. Связь электронной структуры молекул с их 

геометрическим строением (на примере соединений элементов второго периода). 

Представление о комплексных соединениях. Состав комплексного иона: комплексообразователь, 
лиганды. Значение комплексных соединений. Понятие о координационной химии. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Типы кристаллических решёток (структур) и 

свойства веществ. 

Понятие о дисперсных системах. Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: 

массовая доля вещества в растворе, молярная концентрация. Насыщенные и ненасыщенные растворы, 

растворимость. Кристаллогидраты. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. Тривиальные названия отдельных 

представителей неорганических веществ. 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Закон сохранения массы 

веществ; закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях. Тепловые эффекты химических 

реакций. Термохимические уравнения. 
Скорость химической реакции, её зависимость от различных факторов. Гомогенные и гетерогенные 

реакции. Катализ и катализаторы. 

Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Факторы, влияющие на положение 

химическогоравновесия:температура,давлениеиконцентрациивеществ,участвующихвреакции.ПринципЛе 

Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. Среда водных 

растворов: кислотная, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (pH) раствора. Гидролиз солей. Реакции 

ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и восстановитель. Процессы 

окисления и восстановления. Важнейшие окислители и восстановители. Метод электронного баланса. 

Электролиз растворов и расплавов веществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: разложение пероксида водорода в 
присутствиикатализатора,моделикристаллическихрешёток,проведениереакцийионногообмена,определение 

среды растворов с помощью индикаторов, изучение влияния различных факторов на скорость химической 

реакции и положение химического равновесия. 

Неорганическаяхимия. 

ПоложениенеметалловвПериодическойсистемехимическихэлементов 

Д.И. Менделеева и особенности строения их атомов. Физические свойства неметаллов. Аллотропия 

неметаллов (на примере кислорода, серы, фосфора и углерода). 

Водород. Получение, физические и химические свойства: реакции с металлами и неметаллами, 

восстановительные свойства. Гидриды. 

Галогены. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства. 

Галогеноводороды. Важнейшие кислородсодержащие соединения галогенов. Лабораторные и промышленные 
способы получения галогенов. Применение галогенов и их соединений. 

Кислород, озон. Лабораторные и промышленные способы получения кислорода. Физические и 

химические свойства и применение кислорода и озона. Оксиды и пероксиды. 
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Сера. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства. Сероводород, 

сульфиды. Оксид серы(1У), оксид серы(У1). Сернистая и серная кислоты и их соли. Особенности свойств 

серной кислоты. Применение серы и её соединений. 

Азот.Нахождениев природе,способыполучения,физические ихимическиесвойства.Аммиак,нитриды. 

Оксиды азота. Азотистая и азотная кислоты и их соли. Особенности свойств азотной кислоты. Применение 

азота и его соединений. Азотные удобрения. 

Фосфор. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства. Фосфиды и 

фосфин. Оксиды фосфора, фосфорная кислота и её соли. Применение фосфора и его соединений. Фосфорные 

удобрения. 

Углерод, нахождение в природе. Аллотропные модификации. Физические и химические свойства 

простыхвеществ,образованныхуглеродом.Оксидуглерода(П),оксидуглерода(1У),угольнаякислотаиеёсоли. 

Активированный уголь. Применение простых веществ, образованных углеродом, и его соединений. 
Кремний. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства. Оксид 

кремния(1У), кремниевая кислота, силикаты. Применение кремния и его соединений. Стекло, его получение, 

виды стекла. 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов. Особенности строения 

электронных оболочек атомов металлов. 

Общиефизическиесвойстваметаллов.Применениеметалловвбытуитехнике.Сплавыметаллов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов: гидрометаллургия, 

пирометаллургия, электрометаллургия. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Общая характеристика металлов IA-группы Периодической системы химических элементов. Натрий и 

калий: получение, физические и химические свойства, применение простых веществ и их соединений. 

Общая характеристика металлов НА-группы Периодической системы химических элементов. Магний и 
кальций: получение, физические и химические свойства, применение простых веществ и их соединений. 

Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий: получение, физические и химические свойства, применение простого вещества и его 

соединений. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия, гидроксокомплексы алюминия. 

Общая характеристика металлов побочных подгрупп (Б-групп) Периодической системы химических 

элементов. 

Физическиеихимическиесвойства хрома и его соединений. Оксидыи гидроксиды хрома(И), хрома(1Н)и 

хрома(У1). Хроматы и дихроматы, их окислительные свойства. Получение и применение хрома. 

Физические и химические свойства марганца и его соединений. Важнейшие соединения марганца(11), 

марганца(1У), марганца(У1) и марганца(УН). Перманганат калия, его окислительные свойства. 

Физическиеихимические свойства железа и его соединений. Оксиды, гидроксиды и соли железа(П) и 

железа(Ш). Получение и применение железа и его сплавов. 
Физическиеихимические свойства меди и её соединений. Получение и применение меди и её соединений. 

Цинк: получение, физические и химические свойства. Амфотерные свойства оксида и гидроксида цинка, 

гидроксокомплексы цинка. Применение цинка и его соединений. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение образцов неметаллов, 

горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде, изучение коллекции «Металлы и сплавы», взаимодействие 

щелочных ищелочноземельных металловсводой(возможноиспользованиевидеоматериалов),взаимодействие 

цинка и железа с растворами кислот и щелочей, качественные реакции на неорганические анионы, катион 

водорода и катионы металлов, взаимодействие гидроксидов алюминия и цинка с растворами кислот и щелочей, 

решение экспериментальных задач по темам «Галогены», «Сера и её соединения», «Азот и фосфор и их 

соединения», «Металлы главных подгрупп», «Металлы побочных подгрупп». 

Химияижизнь. 
Рольхимиивобеспеченииустойчивогоразвитиячеловечества. 

Понятиеонаучныхметодах познанияи методологиинаучногоисследования. 

Научные принципы организации химического производства. Промышленные способы получения 
важнейших веществ (на примере производства аммиака, серной кислоты, метанола). Промышленные способы 

получения металлов и сплавов. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Роль химии в 

обеспечении энергетической безопасности. 

Химияиздоровьечеловека.Лекарственныесредства.Правилаиспользованиялекарственныхпрепаратов. 

Рольхимиивразвитиимедицины. 
Химия пищи: основные компоненты, пищевые добавки. Роль химии в обеспечении пищевой 

безопасности. 

Косметические и парфюмерные средства. Бытовая химия. Правила безопасного использования 

препаратов бытовой химии в повседневной жизни. 
Химиявстроительстве:важнейшиестроительныематериалы(цемент,бетон). Химия 

в сельском хозяйстве. Органические и минеральные удобрения. 

Современныеконструкционныематериалы,краски,стекло,керамика. 

Расчётные задачи. 

Расчёты:массывеществаилиобъёмагазовпоизвестномуколичествувещества,массеилиобъёмуодного из 

участвующих в реакции веществ, массы (объёма, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 

веществ имеет примеси, массы (объёма, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в 
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видерастворасопределённоймассовойдолейрастворённоговещества,массовойдолиимолярнойконцентрации вещества 

в растворе, доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Межпредметныесвязи. 

Реализациямежпредметныхсвязейприизученииобщейинеорганическойхимиив11классе осуществляется через 

использование как общих 

естественно-научныхпонятий,такипонятий,принятыхвотдельныхпредметахестественно-научного 

цикла. 

Общиеестественно-научныепонятия:явление,научныйфакт,гипотеза,теория,закон,анализ,синтез, 

классификация,периодичность,наблюдение,измерение,эксперимент,модель,моделирование. 

Физика: материя,микромир,макромир,атом,электрон, протон,нейтрон, ион, изотопы,радиоактивность, 

молекула, энергетический уровень, вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, идеальный газ, 

физические величины, единицы измерения, скорость, энергия, масса. 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, метаболизм, макро- и микроэлементы, белки, жиры, 

углеводы, нуклеиновые кислоты, ферменты, гормоны, круговорот веществ и поток энергии в экосистемах. 

География:минералы,горныепороды,полезныеископаемые,топливо,ресурсы. 

Технология:химическаяпромышленность,металлургия,строительныематериалы,сельскохозяйственное 

производство, пищевая промышленность, фармацевтическая промышленность, производство косметических 

препаратов, производство конструкционных материалов, электронная промышленность, нанотехнологии. 

 

Биология 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Биология»(базовыйуровень). 

В системе среднего общего образования «Биология», изучаемая на базовом уровне, является обязатель- 

ным учебным предметом, входящим в состав предметной области «Естественно-научные предметы». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии - 68 часов: в 10 классе - 34 часов (1 час 

внеделю), в 11 классе - 34 часов (1 час в неделю). 

Содержаниеобученияв10классе. 

Тема1.Биологиякакнаука. 

Биологиякакнаука.Связьбиологиисобщественными,техническимиидругимиестественныминауками, 

философией, этикой, эстетикой и правом. Роль биологии в формировании современной научной картины мира. 

Система биологических наук. 

Методы познания живой природы (наблюдение, эксперимент, описание, измерение, классификация, 

моделирование, статистическая обработка данных). 

Демонстрации: 

Портреты:Ч.Дарвин,Г.Мендель,Н.К.Кольцов,Дж.УотсониФ.Крик. Таблицы 

и схемы: «Методы познания живой природы». 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Практическаяработа№1.«Использованиеразличныхметодовприизучениибиологическихобъектов». Тема 

2. Живые системы и их организация. 

Живыесистемы(биосистемы)какпредметизучениябиологии.Отличиеживыхсистемотнеорганической природы. 

Свойствабиосистемиихразнообразие.Уровниорганизациибиосистем:молекулярный,клеточный, тканевый, 

организменный, популяционно-видовой, экосистемный (биогеоценотический), биосферный. 

Демонстрации: 
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Таблицыисхемы:«Основныепризнакижизни»,«Уровниорганизацииживойприроды». 

Оборудование: модель молекулы ДНК. 

Тема3.Химическийсоставистроение клетки. 

Химический состав клетки. Химические элементы: макроэлементы, микроэлементы. Вода иминеральные 

вещества. 

Функцииводыиминеральныхвеществвклетке.Поддержаниеосмотическогобаланса. 
Белки. Состав и строение белков. Аминокислоты - мономеры белков. Незаменимые и заменимые 

аминокислоты. Аминокислотный состав. Уровни структуры белковой молекулы (первичная, вторичная, 

третичная и четвертичная структура). Химические свойства белков. Биологические функции белков.  

Ферменты - биологические катализаторы. Строение фермента: активный центр, субстратная 

специфичность. Коферменты. Витамины. Отличия ферментов от неорганических катализаторов. 

Углеводы: моносахариды (глюкоза, рибоза и дезоксирибоза), дисахариды (сахароза, лактоза) и 
полисахариды (крахмал, гликоген, целлюлоза). Биологические функции углеводов. 

Липиды: триглицериды, фосфолипиды, стероиды. Гидрофильно-гидрофобные свойства. Биологические 

функции липидов. Сравнение углеводов, белков и липидов как источников энергии. 

Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. Нуклеотиды - мономеры нуклеиновых кислот. Строение и функции 

ДНК. Строение и функции РНК. Виды РНК. АТФ: строение и функции. 

Цитология - наука о клетке. Клеточная теория - пример взаимодействия идей и фактов в научном 

познании. Методы изучения клетки. 

Клетка как целостная живая система. Общие признаки клеток: замкнутая наружная мембрана, молекулы 

ДНК как генетический аппарат, система синтеза белка. 

Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Особенности строения прокариотической клетки. 

Клеточная стенка бактерий. Строение эукариотической клетки. Основные отличия растительной, животной и 
грибной клетки. 

Поверхностные структуры клеток - клеточная стенка, гликокаликс, их функции. Плазматическая 

мембрана, её свойства и функции. Цитоплазма и её органоиды. Одномембранные органоиды клетки: ЭПС, 

аппарат Гольджи, лизосомы. Полуавтономные органоиды клетки: митохондрии, пластиды. Происхождение 

митохондрий и пластид. Виды пластид. Немембранные органоиды клетки: рибосомы, клеточный центр, 

центриоли, реснички, жгутики. Функции органоидов клетки. Включения. 

Ядро-регуляторныйцентрклетки.Строениеядра:ядернаяоболочка,кариоплазма,хроматин,ядрышко. 
Хромосомы. 

Транспортвеществвклетке. 

Демонстрации: 

Портреты:А.Левенгук,Р.Гук,Т.Шванн,М.Шлейден,Р.Вирхов, Дж. 

Уотсон, Ф. Крик, М. Уилкинс, Р. Франклин, К.М. Бэр. 

Диаграммы:«Распределениехимическихэлементоввнеживойприроде»,«Распределениехимических элементов 

в живой природе». 

Таблицыисхемы:«Периодическаятаблицахимическихэлементов»,«Строениемолекулыводы», 

«Биосинтезбелка»,«Строениемолекулыбелка»,«Строениефермента»,«Нуклеиновыекислоты.ДНК», 
«Строение молекулы АТФ», «Строение эукариотической клетки», «Строение животной клетки», «Строение 

растительнойклетки»,«Строениепрокариотической клетки»,«Строениеядраклетки»,«Углеводы»,«Липиды». 

Оборудование: световой микроскоп, оборудование для проведения наблюдений, измерений, 

экспериментов, микропрепараты растительных, животных и бактериальных клеток. 

Лабораторныеипрактическиеработы: 
Лабораторная работа № 1. «Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или 

каталазы)». 
Лабораторная работа № 2. «Изучение строения клеток растений, животных и бактерий под микроскопом 

на готовых микропрепаратах и их описание». 

Тема4.Жизнедеятельностьклетки. 

Обмен веществ, или метаболизм. Ассимиляция (пластический обмен) и диссимиляция (энергетический 

обмен) - две стороны единого процесса метаболизма. Роль законов сохранения веществ и энергии в понимании 

метаболизма. 

Типы обмена веществ: автотрофный и гетеротрофный. Роль ферментов в обмене веществ и превращении 

энергии в клетке. 

Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза. Реакции фотосинтеза. Эффективность фотосинтеза. 

Значение фотосинтеза для жизни на Земле. Влияние условий среды на фотосинтез и способы повышения его 

продуктивности у культурных растений. 

Хемосинтез.Хемосинтезирующиебактерии.ЗначениехемосинтезадляжизнинаЗемле. 
Энергетический обмен в клетке. Расщепление веществ, выделение и аккумулирование энергии в клетке. 

Этапы энергетического обмена. Гликолиз. Брожение и его виды. Кислородное окисление, или клеточное 

дыхание. Окислительное фосфорилирование. Эффективность энергетического обмена. 

Реакции матричного синтеза. Генетическая информация и ДНК. Реализация генетической информации в 

клетке.Генетическийкодиегосвойства.Транскрипция-матричныйсинтезРНК.Трансляция-биосинтезбелка. Этапы 

трансляции. Кодирование аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка. 

Неклеточные формы жизни - вирусы. История открытия вирусов (Д.И. Ивановский). Особенности 

строенияижизненныйциклвирусов.Бактериофаги.Болезнирастений,животныхичеловека,вызываемые 



195 
 

вирусами. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) - возбудитель СПИДа. Обратная транскрипция, ревертаза и 

интеграза. Профилактика распространения вирусных заболеваний. 

Демонстрации: 

Портреты:Н.К.Кольцов,Д.И.Ивановский,К.А.Тимирязев. 

Таблицыисхемы:«Типыпитания»,«Метаболизм»,«Митохондрия»,«Энергетическийобмен», 
«Хлоропласт»,«Фотосинтез»,«СтроениеДНК»,«Строениеифункционированиегена»,«Синтезбелка», 

«Генетическийкод»,«Вирусы»,«Бактериофаги»,«Строение ижизненныйциклвирусаСПИДа, бактериофага», 

«Репликация ДНК». 

Оборудование: модели-аппликации «Удвоение ДНК и транскрипция», «Биосинтез белка», «Строение 

клетки», модель структуры ДНК. 

Тема5.Размножениеииндивидуальноеразвитиеорганизмов. 
Клеточный цикл, или жизненный цикл клетки. Интерфаза и митоз. Процессы, протекающие в интерфазе. 

Репликация - реакция матричного синтеза ДНК. Строение хромосом. Хромосомный набор - кариотип. 

Диплоидный и гаплоидный хромосомные наборы. Хроматиды. Цитологические основы размножения и 

индивидуального развития организмов. 

Делениеклетки-митоз.Стадиимитоза.Процессы,происходящиенаразныхстадияхмитоза. 
Биологическийсмыслмитоза. 

Программируемаягибельклетки-апоптоз. 

Формы размножения организмов: бесполое и половое. Виды бесполого размножения: деление 
надвое, почкование одно и многоклеточных, 

спорообразование,вегетативноеразмножение.Искусственноеклонированиеорганизмов,егозначение для 

селекции. 

Половоеразмножение,егоотличия отбесполого. 
Мейоз.Стадиимейоза.Процессы,происходящиенастадияхмейоза.Поведениехромосомвмейозе. 

Кроссинговер.Биологическийсмыслизначениемейоза. 

Гаметогенез - процессобразования половых клеток у животных. Половые железы: семенники и яичники. 

Образование и развитие половых клеток - гамет (сперматозоид, яйцеклетка) - сперматогенез и оогенез. 

Особенности строения яйцеклеток и сперматозоидов. Оплодотворение. Партеногенез. 

Индивидуальное развитие (онтогенез). Эмбриональное развитие (эмбриогенез). Этапы эмбрионального 

развития у позвоночных животных: дробление, гаструляция, органогенез. Постэмбриональное развитие. Типы 

постэмбрионального развития: прямое, непрямое (личиночное). Влияние среды на 

развитиеорганизмов,факторы,способныевызыватьврождённыеуродства. 
Ростиразвитиерастений.Онтогенезцветковогорастения:строениесемени,стадииразвития. 

Демонстрации: 

Таблицыисхемы:«Формыразмноженияорганизмов»,«Двойноеоплодотворениеуцветковыхрастений», 

«Вегетативноеразмножениерастений»,«Делениеклеткибактерий»,«Строениеполовыхклеток»,«Строение 

хромосомы»,«Клеточныйцикл»,«РепликацияДНК»,«Митоз»,«Мейоз»,«Прямоеинепрямоеразвитие», 

«Гаметогенезумлекопитающихичеловека»,«Основныестадиионтогенеза». 
Оборудование: микроскоп, микропрепараты «Сперматозоиды млекопитающего», «Яйцеклетка 

млекопитающего», «Кариокинез в клетках корешка лука», магнитная модель-аппликация «Деление клетки», 

модель ДНК, модель метафазной хромосомы. 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Лабораторная работа № 3. «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах». 
Лабораторнаяработа№4.«Изучениестроенияполовыхклетокнаготовыхмикропрепаратах». Тема 

6. Наследственность и изменчивость организмов. 

Предмет и задачи генетики. История развития генетики. Роль цитологии и эмбриологии в становлении 

генетики. Вклад российских и зарубежных учёных в развитие генетики. Методы генетики (гибридологический, 

цитогенетический, молекулярно-генетический). Основные генетические понятия. Генетическая символика, 

используемая в схемах скрещиваний. 

Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. 

Закон едино-образия гибридов первого поколения. Правило доминирования. Закон расщепления признаков. 

Гипотеза чистоты гамет. Полное и неполное доминирование. 

Дигибридноескрещивание.Законнезависимогонаследованияпризнаков. 

Цитогенетические основы дигибридного скрещивания. Анализирующее скрещивание. Использование 

анализирующего скрещивания для определения генотипа особи. 

Сцепленноенаследованиепризнаков.РаботаТ.Морганапосцепленномунаследованиюгенов. 
Нарушениесцеплениягеновврезультатекроссинговера. 

Хромосомнаятеориянаследственности.Генетическиекарты. 

Генетика пола. Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые хромосомы. Гомогаметные и 

гетерогаметные организмы. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Изменчивость. Виды изменчивости: ненаследственная и наследственная. Роль среды в ненаследственной 

изменчивости. Характеристика модификационной изменчивости. Вариационный ряд и вариационная кривая. 

Норма реакции признака. Количественные и качественные признаки и их норма реакции. Свойства 

модификационной изменчивости. 

Наследственная,илигенотипическая,изменчивость.Комбинативнаяизменчивость.Мейозиполовой 
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процесс - основа комбинативной изменчивости. Мутационная изменчивость. Классификация мутаций: генные, 

хромосомные, геномные. Частота и причины мутаций. Мутагенные факторы. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости Н.И. Вавилова. 

Внеядернаянаследственностьиизменчивость. 
Генетика человека. Кариотип человека. Основные методы генетики человека: генеалогический, 

близнецовый, цитогенетический, биохимический, молекулярногенетический. Современное определение 

генотипа: полногеномное секвенирование, генотипирование, в том числе с помощью ПЦР-анализа. 
Наследственныезаболеваниячеловека:генные болезни, болезни с наследственной предрасположенностью, 

хромосомные болезни. Соматические и генеративные мутации. Стволовые клетки. Принципы здорового образа 

жизни, диагностики, профилактики и лечения генетических болезней. Медико-генетическое консультирование. 

Значение медицинской генетики в предотвращении и лечении генетических заболеваний человека. 

Демонстрации: 

Портреты:Г.Мендель,Т.Морган,Г.де Фриз,С.С.Четвериков,Н.В.Тимофеев-Ресовский,Н.И.Вавилов. 

Таблицыисхемы:«Моногибридноескрещиваниеиего цитогенетическаяоснова»,«Законрасщепленияи его 

цитогенетическая основа», «Закон чистоты гамет», «Дигибридное скрещивание», «Цитологические основы 

дигибридного скрещивания», «Мейоз», «Взаимодействие аллельных генов», «Генетические карты растений, 

животных и человека», «Генетика пола», «Закономерности наследования, сцепленного с полом», «Кариотипы 

человека и животных», «Виды изменчивости», «Модификационная изменчивость», «Наследование резус- 

фактора», «Генетика групп крови», «Мутационная изменчивость». 

Оборудование:модели-аппликации«Моногибридноескрещивание»,«Неполноедоминирование», 

«Дигибридное скрещивание», «Перекрест хромосом», микроскоп и микропрепарат «Дрозофила» (норма, 

мутации формы крыльев и окраски тела), гербарий «Горох посевной». 

Лабораторныеипрактическиеработы: 
Лабораторная работа № 5. «Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у 

дрозофилы на готовых микропрепаратах». 

Лабораторная работа № 6. «Изучение модификационной изменчивости, построение вариационного рядаи 

вариационной кривой». 

Лабораторнаяработа№7.«Анализмутацийудрозофилынаготовыхмикропрепаратах». 

Практическая работа № 2. «Составление и анализ родословных человека». 

Тема7.Селекцияорганизмов.Основыбиотехнологии. 

Селекция как наука и процесс. Зарождение селекции и доместикация. Учение Н.И. Вавилова о центрах 

происхождения и многообразия культурных растений. Центры происхождения домашних животных. Сорт, 

порода, штамм. 

Современные методы селекции. Массовый и индивидуальный отборы в селекции растений и животных. 

Оценка экстерьера. Близкородственное скрещивание - инбридинг. Чистая линия. Скрещивание чистых линий. 
Гетерозис, или гибридная сила. Неродственное скрещивание - аутбридинг. Отдалённая гибридизация и её 

успехи. Искусственный мутагенез и получение полиплоидов. Достижения селекции растений, животных и 

микроорганизмов. 

Биотехнология как отрасль производства. Генная инженерия. Этапы создания рекомбинантной ДНК и 

трансгенных организмов. Клеточная инженерия. Клеточные культуры. Микроклональное размножение 

растений. Клонирование высокопродуктивных сельскохозяйственных организмов. Экологические и этические 

проблемы. ГМО - генетически модифицированные организмы. 

Демонстрации: 

Портреты:Н.И.Вавилов,И.В.Мичурин,Г.Д.Карпеченко,М.Ф.Иванов. 
Таблицы и схемы: карта «Центры происхождения и многообразия культурных растений», «Породы 

домашних животных», «Сорта культурных растений», «Отдалённая гибридизация», «Работы академика М.Ф. 
Иванова»,«Полиплоидия»,«Объектыбиотехнологии»,«Клеточныекультурыиклонирование», 

«Конструированиеипереносгенов,хромосом». 

Оборудование:муляжиплодовикорнеплодовдикихформикультурныхсортоврастений,гербарий 

«Сельскохозяйственныерастения». 

Лабораторныеипрактическиеработы: 
Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и животных (на селекционную станцию, 

племенную ферму, сортоиспытательный участок, в тепличное хозяйство, лабораторию агроуниверситета или 

научного центра)». 

Содержаниеобученияв11классе. 

1часвнеделю,всего34часа,изних2часа -резервноевремя Тема 1. 

Эволюционная биология. 

Предпосылкивозникновенияэволюционнойтеории.Эволюционнаятеорияиеёместовбиологии. 
Влияниеэволюционнойтеориинаразвитиебиологииидругихнаук. 

Свидетельства эволюции. Палеонтологические: последовательность появления видов в 

палеонтологической летописи, переходные формы. Биогеографические: сходство и различие фаун и флор 

материков и островов. 

Эмбриологические: сходства и различия эмбрионов разных видов позвоночных. Сравнительно- 

анатомические: гомологичные, аналогичные, рудиментарные органы, атавизмы. Молекулярно-биохимические: 

сходство механизмов наследственности и основных метаболических путей у всех организмов. 

ЭволюционнаятеорияЧ.Дарвина.Предпосылкивозникновениядарвинизма.Движущиесилыэволюции 
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видовпоДарвину(избыточноеразмножениеприограниченностиресурсов,неопределённаяизменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор). 

Синтетическаятеорияэволюции(СТЭ)иеёосновныеположения. 

Микроэволюция. Популяция как единица вида и эволюции. 

Движущиесилы(факторы)эволюциивидоввприроде.Мутационныйпроцессикомбинативная изменчивость. 

Популяционные волны и дрейф генов. Изоляция и миграция. 

Естественный отбор - направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора. 

Приспособленностьорганизмовкакрезультатэволюции.Примерыприспособленийуорганизмов. 

Ароморфозыиидио-адаптации. 

Видивидообразование.Критериивида.Основныеформывидообразования:географическое, экологическое. 

Макроэволюция. Формыэволюции: филетическая, дивергентная, конвергентная, параллельная. 
Необратимостьэволюции. 

Происхождениеотнеспециализированныхпредков.Прогрессирующаяспециализация.Адаптивная радиация. 

Демонстрации: 

Портреты:К.Линней, Ж.Б.Ламарк,Ч.Дарвин,В.О.Ковалевский,К.М.Бэр,Э.Геккель,Ф.Мюллер,А.Н. Северцов. 

Таблицыисхемы:«РазвитиеорганическогомиранаЗемле»,«Зародышипозвоночныхживотных», 

«Археоптерикс»,«Формыборьбызасуществование»,«Естественныйотбор»,«Многообразиесортоврастений», 

«Многообразие пород животных», «Популяции», «Мутационная изменчивость», «Ароморфозы», 
«Идиоадаптации»,«Общаядегенерация»,«Движущиесилыэволюции»,«Карта-схемамаршрутапутешествияЧ. 
Дарвина»,«Борьбазасуществование»,«Приспособленностьорганизмов»,«Географическоевидообразование», 

«Экологическое видообразование». 

Оборудование:коллекциянасекомыхсразличнымитипамиокраски,наборплодовисемян,коллекция 

«Примеры защитных приспособлений у животных», модель «Основные направления эволюции», объёмная 

модель «Строение головного мозга позвоночных». 

Биогеографическая карта мира, коллекция «Формы сохранности ископаемых животных и растений», 

модель аппликация «Перекрест хромосом», влажные препараты «Развитие насекомого», «Развитие лягушки», 

микропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации формы крыльев и окраски тела). 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Лабораторнаяработа№1.«Сравнениевидовпоморфологическомукритерию». 
Лабораторнаяработа№2.«Описаниеприспособленностиорганизмаиеёотносительногохарактера». Тема 
2. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Донаучные представления о зарождении жизни. Научные гипотезы возникновения жизни на Земле: 

абиогенез и панспермия. Химическая эволюция. Абиогенный синтез органических веществ из неорганических. 

Экспериментальное подтверждение химической эволюции. Начальные этапы биологической эволюции. 

Гипотеза РНК-мира. Формирование мебранных структур и возникновение протоклетки. Первые клетки и их 

эволюция. Формирование основных групп живых организмов. 

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам. Катархей. Архейская и протерозойская эры. Палеозойская 

эра и её периоды: кембрийский, ордовикский, силурийский, девонский, каменноугольный, пермский. 

Мезозойскаяэраиеёпериоды:триасовый,юрский,меловой. 

Кайнозойскаяэраиеёпериоды:палеогеновый,неогеновый,антропогеновый. 

Характеристика климата и геологических процессов. Основные этапы эволюции растительного и 

животного мира. Ароморфозы у растений и животных. Появление, расцвет и вымирание групп живых 

организмов. 

Система органического мира как отражение эволюции. Основные систематические группы организмов. 

Эволюциячеловека.Антропологиякакнаука.Развитиепредставленийопроисхождениичеловека. 

Методы изучения антропогенеза. Сходства и различия человека и животных. Систематическое положение 
человека. 

Движущиесилы(факторы)антропогенеза.Наследственнаяизменчивостьиестественныйотбор. 

Общественныйобразжизни,изготовлениеорудийтруда,мышление,речь. 

Основные стадии и ветви эволюции человека: австралопитеки, Человек умелый, Человек прямоходящий, 

Человек неандертальский, Человек разумный. Находки ископаемых остатков, время существования, область 

распространения, объём головного мозга, образ жизни, орудия. 

Человеческие расы. Основные большие расы: европеоидная (евразийская), негро-австралоидная 
(экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Черты приспособленности представителей 

человеческих рас к условиям существования. Единство человеческих рас. Критика расизма. 

Демонстрации: 

Портреты:Ф.Реди,Л.Пастер,А.И.Опарин,С.Миллер,Г.Юри,Ч.Дарвин. 

Таблицыисхемы:«ВозникновениеСолнечнойсистемы», «Развитие органического мира», 
«Растительная клетка», «Животная клетка», «Прокариотическая клетка», «Современная система органического 

мира», «Сравнение анатомических черт строения человека и человекообразных обезьян», «Основные места 

палеонтологическихнаходокпредковсовременногочеловека»,«Древнейшиелюди»,«Древниелюди»,«Первые 

современные люди», «Человеческие расы». 

Оборудование:муляжи«Происхождениечеловека»(бюстыавстралопитека,питекантропа, 
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неандертальца, кроманьонца), слепки или изображения каменных орудий первобытного человека (камни- 

чопперы, рубила, скребла), геохронологическая таблица, коллекция «Формы сохранности ископаемых 

животных и растений». 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Практическаяработа№1.«Изучениеископаемыхостатковрастенийиживотныхвколлекциях». 
Экскурсия«ЭволюцияорганическогомиранаЗемле»(вестественно-научныйиликраеведческиймузей). Тема 

3. Организмы и окружающая среда. 

Экология как наука. Задачи и разделы экологии. Методы экологических исследований. Экологическое 

мировоззрение современного человека. 

Средыобитанияорганизмов:водная,наземно-воздушная,почвенная,внутриорганизменная. 
Экологические факторы. Классификация экологических факторов: абиотические, биотические и 

антропогенные. Действие экологических факторов на организмы. 

Абиотические факторы: свет, температура, влажность. Фотопериодизм. Приспособления организмов к 

действию абиотических факторов. Биологические ритмы. 

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, хищничество, симбиоз и его 

формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, комменсализм (квартиранство, нахлебничество). Аменсализм, 

нейтрализм. Значение биотических взаимодействий для существования организмов в природных сообществах. 

Экологические характеристики популяции. Основные показатели популяции: численность, плотность, 

рождаемость, смертность, прирост, миграция. Динамика численности популяции и её регуляция. 

Демонстрации: 

Портреты:А.Гумбольдт,К.Ф.Рулье,Э.Геккель. 
Таблицыисхемы:карта«ПриродныезоныЗемли»,«Средыобитания 
организмов»,«Фотопериодизм»,«Популяции»,«Закономерностиростачисленностипопуляции инфузории-

туфельки», «Пищевые цепи». 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Лабораторнаяработа№3.«Морфологическиеособенностирастенийизразныхместобитания». 

Лабораторная работа № 4. «Влияние света на рост и развитие черенков колеуса». 

Практическаяработа№5.«Подсчётплотностипопуляцийразныхвидоврастений». Тема 4. 

Сообщества и экологические системы. 

Сообщество организмов - биоценоз. Структуры биоценоза: видовая, пространственная, трофическая 

(пищевая). Виды-доминанты. Связи в биоценозе. 

Экологические системы (экосистемы). Понятие об экосистеме и биогеоценозе. Функциональные 

компоненты экосистемы: продуценты, консументы, редуценты. Круговорот веществ и поток энергии в 

экосистеме. Трофические (пищевые) уровни экосистемы. Пищевые цепи и сети. Основные показатели 

экосистемы: биомасса, продукция. Экологические пирамиды: продукции, численности, биомассы. Свойства 
экосистем: устойчивость, саморегуляция, развитие. Сукцессия. 

Природныеэкосистемы.Экосистемыозёрирек.Экосистемахвойногоилишироколиственноголеса. 
Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Урбоэкосистемы. Биологическое и хозяйственное 

значение агроэкосистем и урбоэкосистем. 

Биоразнообразиекакфакторустойчивостиэкосистем.Сохранениебиологическогоразнообразияна 
Земле. 

УчениеВ.И.Вернадскогообиосфере.Границы,составиструктурабиосферы.Живоевеществоиего 

функции. Особенности биосферы как глобальной экосистемы. Динамическое равновесие и обратная связь в 

биосфере. 

Круговоротывеществибиогеохимическиециклыэлементов(углерода,азота).Зональностьбиосферы. 
Основныебиомысуши. 

ЧеловечествовбиосфереЗемли.Антропогенныеизменениявбиосфере. 

Глобальные экологические проблемы. 

Сосуществование природы и человечества. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости 

биосферы. Основа рационального управления природными ресурсами и их использование. Достижения 

биологии и охрана природы. 

Демонстрации: 
Портреты:А.Д.Тенсли,В.Н.Сукачёв,В.И.Вернадский. 

Таблицы и схемы: «Пищевые цепи», «Биоценоз: состав и структура», «Природные сообщества», «Цепи 

питания»,«Экологическаяпирамида»,«Биосфераичеловек»,«Экосистемашироколиственноголеса», 

«Экосистема хвойного леса», «Биоценоз водоёма», «Агроценоз», «Примерные антропогенные воздействия на 

природу», «Важнейшие источники загрязнения воздуха и грунтовых вод», «Почва - важнейшая составляющая 

биосферы», «Факторы деградации почв», «Парниковый эффект», «Факторы радиоактивного загрязнения 
биосферы», «Общая структура биосферы», «Распространение жизни в биосфере», «Озоновый экранбиосферы», 

«Круговорот углерода в биосфере», «Круговорот азота в природе». 

Оборудование: модель-аппликация «Типичные биоценозы», гербарий «Растительные сообщества», 

коллекции «Биоценоз», «Вредители важнейших сельскохозяйственных культур», гербарии и коллекции 

растений и животных, принадлежащие к разным экологическим группам одного вида, Красная книга 

Российской Федерации, изображения охраняемых видов растений и животных. 

Планируемые результатыосвоения программы по биологии (базовый уровень) на уровне среднего 

общего образования. 
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Согласно ФГОС СОО устанавливаются требования к результатам освоения обучающимися программ 

среднего общего образования: личностным, метапредметным и предметным. 

В структуре личностных результатов освоения предмета «Биология» выделены следующие составляю- 

щие: осознание обучающимися российской гражданской идентичности - готовности к саморазвитию, самостоя- 

тельности и самоопределению, наличие мотивации к обучению биологии, целенаправленное развитие внутрен- 

них убеждений личности на основе ключевых ценностей и исторических традиций развития биологического 

знания, готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности ценностно- 

смысловыми установками, присущими системе биологического образования, наличие экологического правосо- 

знания, способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения предмета «Биология» достигаются в единстве учебной и воспитатель- 

нойдеятельностивсоответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурными,историческимиидуховно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процес- 
сам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, ува- 

жения к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отно- 

шения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать готовность и спо- 

собность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценност- 

ных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского 

общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

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

российского общества; 

осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважениезаконаиправопорядка; 

готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, решении учебных и 

познавательных задач, выполнении биологических экспериментов; 

способность определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни и 

объяснять её; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, познавательных и 

исследовательских задач, уважительное отношение к мнению оппонентов при обсуждении спорных вопросов 

биологического содержания; 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 природному наследию и памятникам природы, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде; 

способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие биологии, понимание 

значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и современного общества; 

идейнаяубеждённость,готовностькслужениюОтечествуиегозащите,ответственностьзаегосудьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского народа; сформиро- 

ванность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать ситуацию и принимать осо- 

знанные решения, 

ориентируясьнаморально-нравственныенормыиценности; 
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) эстетическоговоспитания: 
эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научногоитехническоготворчества,спорта, труда, 

общественных отношений; 

пониманиеэмоциональноговоздействияживойприродыиеёценности; 

готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремлениепроявлятькачестватворческой личности; 

5) физического воспитания: 
пониманиеиреализацияздоровогоибезопасногообразажизни(здоровоепитание,соблюдение гигиенических 

правили норм, сбалансированныйрежим занятийиотдыха, регулярнаяфизическаяактивность), 

бережного,ответственногоикомпетентногоотношенияксобственномуфизическомуипсихическомуздоровью; 

пониманиеценностиправилиндивидуальногоиколлективногобезопасногоповедениявситуациях,  

угрожающихздоровьюижизнилюдей; 
осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употребленияалкоголя,наркотиков,курения); 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

готовностькактивнойдеятельноститехнологическойисоциальнойнаправленности,способность 
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инициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакуюдеятельность; 

интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,умениесовершатьосознанныйвыбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

7) экологическоговоспитания: 
экологическицелесообразноеотношениекприродекакисточникужизнинаЗемле,основееё существования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей 

среды; 
осознание глобального характера экологических проблем ипутейих решения; способность использовать 

приобретаемые при изучении биологии знания и умения при решении проблем, связанных с рациональным 

природопользованием (соблюдение правил поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в 

экосистемах, охрану видов, экосистем, биосферы); 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, умение прогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельности 

экологической направленности, умения руководствоваться ими в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике, готовности к участию в практической деятельности экологической направленности;  

8) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

поликультурном мире; 

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

понимание специфики биологии как науки, осознание её роли в формировании рационального научного 

мышления, создании целостного представления об окружающем мире как о единстве природы, человека и 

общества, в познании природных закономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия;  

убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения нового уровня 

развития медицины, создания перспективных биотехнологий, способных решать ресурсные проблемы развития 

человечества, поиска путей выхода из глобальных экологических проблем и обеспечения перехода к 

устойчивому развитию, рациональному использованию природных ресурсов и формированию новыхстандартов 

жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей культуры, 

естественно-научной грамотности как составной части функциональной грамотности обучающихся, 

формируемой при изучении биологии; 
пониманиесущностиметодовпознания,используемыхвестественныхнауках,способностьиспользовать 

получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нём изменений, 

умение делать обоснованные заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения 

достоверных выводов; 

способность самостоятельно использовать биологические знания для решения проблем в реальных 

жизненных ситуациях; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе; 

готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, к активному получению 

новых знаний по биологии в соответствии с жизненными потребностями. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по биологии на 
уровнесреднегообщегообразованияуобучающихсясовершенствуетсяэмоциональныйинтеллект,предполага- 

ющий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть направления 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, 

способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность 

ксочувствиюисопереживанию; 

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

проявлять интерес и разрешать конфликты. 

Метапредметныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Биология» включают:значимыедляфор- 
мирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные (межпредметные) общенаучные понятия, отра- 

жающие целостность научной картины мира и специфику методов познания, используемых в естественных 

науках(вещество,энергия,явление,процесс,система,научныйфакт,принцип,гипотеза,закономерность,закон, 

теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и других), универсальные учебные действия (по- 

знавательные,коммуникативные,регулятивные),обеспечивающиеформированиефункциональнойграмотности 
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и социальной компетенции обучающихся, способность обучающихся использовать освоенные междисципли- 

нарные, мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и социальной практи- 

ке. 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммысреднегообщегообразованиядолжныотражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовыелогическиедействия: 
самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему, рассматриватьеёвсесторонне; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий (выделять их характерные признаки, 

устанавливать связи с другими понятиями); 
определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить результаты 

деятельности с поставленными целями; 

использоватьбиологическиепонятиядляобъясненияфактовиявленийживойприроды; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и заключения; 

применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и отношений в 

изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода, выявленных в различных 

информационных источниках; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности; 

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

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем; 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем, 

обладать способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 

проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами; 

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

выявлятьпричинно-следственныесвязииактуализироватьзадачу,выдвигатьгипотезуеёрешения, 

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

прогнозироватьизменениевновыхусловиях; 
даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт;осуществлятьцеленаправленныйпоиск 

переноса средств и способов действия в профессиональную среду; 

уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей;выдвигатьновыеидеи,предлагать оригинальные 

подходы и решения, ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

3) работасинформацией: 
ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, научно-популярной 

литературе,биологическихсловаряхисправочниках,компьютерныхбазахданных,вИнтернете),анализировать 

информацию различных видов и форм представления, критически оценивать её достоверность и 

непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе биологической 

информации, необходимой для выполнения учебных задач; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, совершенствовать 

культуру активного использования различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической информации (схемы, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической информацией: применять 

химические, физические и математические знаки и символы, формулы, аббревиатуру, номенклатуру, 

использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности; 

владетьнавыкамираспознаванияизащитыинформации,информационнойбезопасностиличности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни,активноучаствовать 
в диалоге или дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать 

суждения относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы и согласованность позиций 

других участников диалога или дискуссии); 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,предпосылок 
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возникновенияконфликтныхситуаций,уметьсмягчатьконфликтыивестипереговоры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения других людей, 

проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

развёрнутоилогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств; 

2) совместнаядеятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 
решении учебной задачи; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого 

члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

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

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

критериям; 

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

значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 
использоватьбиологическиезнаниядлявыявленияпроблемиихрешениявжизненныхиучебных ситуациях; 

выбиратьнаосновебиологическихзнанийцелевыеисмысловыеустановкивсвоихдействияхи поступках по 

отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемысучётомимеющихсяресурсов,собственных возможностей и 

предпочтений; давать оценку новым ситуациям; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений;делатьосознанныйвыбор, аргументировать 

его, брать ответственность за решение; 

оцениватьприобретённыйопыт; 
способствовать формированиюи проявлению широкойэрудиции в разныхобластяхзнаний,постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень; 
2) самоконтроль: 

даватьоценкуновымситуациям,вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатов 

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; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать мотивы и аргументы 

других при анализе результатов деятельности; 

3) принятиясебяидругих 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 
приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; признавать 

своё право и право других на ошибку; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 
Предметные результаты освоения ООП СОО по биологии на базовом уровне включают специфические 

для учебного предмета «Биология» научные знания, умения испособы действий по освоению, интерпретации и 

преобразованию знаний, виды деятельности по получению нового знания и применению знаний в различных 

учебных ситуациях, а также в реальных жизненных ситуациях, связанных с биологией. В программе предмет- 

ные результаты представлены по годам обучения. 

Предметныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Биология»в10класседолжныотражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания естественных наук, в 

формировании современной естественно-научной картины мира и научного мировоззрения, о вкладе 

российских и зарубежных учёных-биологов в развитие биологии, функциональной грамотности человека для 

решения жизненных задач; 

умениераскрыватьсодержаниебиологическихтерминовипонятий:жизнь,клетка,организм,метаболизм 

(обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз (саморегуляция), уровневая организация живых систем, 
самовоспроизведение (репродукция), наследственность, изменчивость, рост и развитие; 

умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная, мутационная, центральная догма 

молекулярной биологии), законы (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова) и учения (о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений Н.И. Вавилова), определять границы их применимости к живымсистемам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание живых систем, 
процессовиявлений,организацияипроведениебиологическогоэксперимента,выдвижениегипотезы, 
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выявление зависимости между исследуемыми величинами, объяснение полученных результатов, 

использованных научных понятий, теорий и законов, умение делать выводы на основании полученных 

результатов; 

умение выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и эукариот, одноклеточных и 

многоклеточных организмов, особенности процессов: обмена веществ и превращения энергии в клетке, 

фотосинтеза, пластического 

иэнергетическогообмена,хемосинтеза,митоза,мейоза,оплодотворения,размножения,индивидуального 

развития организма (онтогенез); 

умениеприменятьполученныезнаниядляобъяснениябиологическихпроцессовиявлений,дляпринятия 

практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья 

окружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в окружающей природной среде, понимание 

необходимости использования достижений современной биологии и биотехнологий для рационального 
природопользования; 

умение решать элементарные генетические задачи на моно- и дигибридное скрещивание, сцепленное 

наследование, составлять схемы моногибридного скрещивания для предсказания наследования признаков у 

организмов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического содержания, 

включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой информации, научно- 

популярные материалы), этические аспекты современных исследований в биологии, медицине, биотехнологии; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биологическую информацию 

из нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппарат биологии. 

Предметныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Биология»в11класседолжныотражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания естественных наук, в 

формировании современной естественно-научной картины мира и научного мировоззрения, о вкладе 

российских и зарубежных учёных - биологов в развитие биологии, функциональной грамотности человека для 

решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид, популяция, генофонд, 

эволюция, движущие силы (факторы) эволюции, приспособленность организмов, видообразование, 

экологические факторы, экосистема, продуценты, консументы, редуценты, цепи питания, экологическая 

пирамида, биогеоценоз, биосфера; 

умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая теория 

эволюции), законы и закономерности (зародышевого сходства К.М. Бэра, чередования главных направлений и 

путейэволюцииА.Н.Северцова,ученияобиосфереВ.И.Вернадского),определятьграницыихприменимостик 
живым системам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание живых систем, 

процессов и явлений, организация и проведение биологического эксперимента, выдвижение гипотезы, 

выявление зависимости между исследуемыми величинами, объяснение полученных результатов, 

использованных научных понятий, теорий и законов, умение делать выводы на основании полученных 

результатов; 

умение выделять существенные признаки строения биологических объектов: видов, популяций, 

продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозов и экосистем, особенности процессов: наследственной 

изменчивости, естественного отбора, видообразования, приспособленности организмов, действия 

экологических факторов на организмы, переноса веществ и потока энергии в экосистемах, антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности, круговорота веществ и биогеохимических циклов в биосфере; 
умениеприменятьполученныезнаниядляобъяснениябиологическихпроцессовиявлений,дляпринятия 

практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья 

окружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в окружающей природной среде, понимание 

необходимости использования достижений современной биологии для рационального природопользования; 

умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания); 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического содержания, 

включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой информации, научно- 

популярные материалы), рассматривать глобальные экологические проблемы современности, формировать по 

отношению к ним собственную позицию; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биологическую информацию 

из нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппарат биологии. 

Планируемые результаты освоения программы по биологии на уровне среднего общего 

образования. 

ФГОССООустанавливаеттребованиякрезультатамосвоенияобучающимисяпрограммсреднегообщего 

образования: личностные, метапредметные и предметные. 

В структуре личностных результатов освоения программы по биологии выделены следующие 

составляющие: осознание обучающимися российской гражданской идентичности - готовности к саморазвитию, 
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самостоятельности и самоопределению, наличие мотивации к обучению биологии, целенаправленное развитие 

внутренних убеждений личности на основе ключевых ценностей и исторических традиций развития 

биологического знания, готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности 

ценностносмысловыми установками, присущими системе биологического образования, наличие правосознания 

экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы. 
Личностные результаты освоения программы по биологии достигаются в единстве учебной и воспита- 

тельной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и ду- 

ховнонравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотиз- 

маиуважениякзаконуиправопорядку,человекутрудаистаршемупоколению,взаимногоуважения,бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать готовность и спо- 

собность обучающихся руководствоваться сформированнойвнутреннейпозициейличности, системойценност- 
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ных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского 

общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

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

российского общества; 

осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважениезаконаиправопорядка; 

готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, решении учебных и 

познавательных задач, выполнении биологических экспериментов; 

способность определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни и 

объяснять её; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействия людей с разными 
убеждениями, культурными ценностями 

исоциальнымположением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, познавательных и 

исследовательских задач, уважительного отношения к мнению оппонентов при обсуждении спорных вопросов 

биологического содержания; 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 природному наследию и памятникам природы, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде; 

способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие биологии, понимания 

значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и современного общества; 

идейнаяубеждённость,готовностькслужениюизащитеОтечества,ответственностьзаегосудьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского народа; сформиро- 

ванность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать ситуацию и принимать осо- 

знанные решения, 

ориентируясьнаморально-нравственныенормыиценности; 
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) эстетическоговоспитания: 
эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научногоитехническоготворчества,спорта, труда, 

общественных отношений; 

пониманиеэмоциональноговоздействияживойприродыиеёценности; 

готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремлениепроявлятькачестватворческой личности; 

5) физического воспитания: 
понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правилинорм, сбалансированныйрежим занятийиотдыха, регулярнаяфизическаяактивность), 

бережного, ответственного и компетентного отношения к собственному физическому и психическому 

здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознаниепоследствийинеприятиявредныхпривычек(употребленияалкоголя,наркотиков,курения); 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

готовностькактивнойдеятельноститехнологическойисоциальнойнаправленности,способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,умениесовершатьосознанныйвыбор будущей 
профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

7) экологическоговоспитания: 
экологическицелесообразноеотношениекприродекакисточникужизнинаЗемле,основееё существования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения; способность 

использовать приобретаемые при изучении биологии знания 

и умения при решении проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюдение правил 
поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов, экосистем, 

биосферы); 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, умение прогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 
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наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельности 

экологической направленности, умения руководствоваться ими в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике, готовности к участию в практической деятельности экологической направленности;  

8) ценностинаучногопознания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира; 

понимание специфики биологии как науки, осознания её роли в формировании рационального научного 

мышления, создании целостного представления об окружающем мире как о единстве природы, человека и 

общества, в познании природных закономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия; 
убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения нового уровня 

развитиямедицины, создание перспективных биотехнологий, способных решать ресурсные проблемы развития 

человечества, поиска путей выхода из глобальных экологических проблем и обеспечения перехода к 

устойчивому развитию, рациональному использованию природных ресурсов и формированию новых 

стандартов жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей культуры, 

естественно-научной грамотности, как составной части функциональной грамотности обучающихся, 

формируемой при изучении биологии; 

пониманиесущностиметодовпознания,используемыхвестественныхнауках,способностииспользовать 

получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нём изменений, 

умение делать обоснованные заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения 
достоверных выводов; 

способность самостоятельно использовать биологические знания для решения проблем в реальных 

жизненных ситуациях; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе; 

готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, к активному получению 

новых знаний по биологии в соответствии с жизненными потребностями. 

В процессе достиженияличностныхрезультатов освоения обучающимися программысреднегообщего 

образованияуобучающихсясовершенствуетсяэмоциональныйинтеллект,предполагающийсформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть направления 

развитиясобственнойэмоциональнойсферы,бытьувереннымвсебе; 
саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, 

способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

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

проявлять интерес и разрешать конфликты. 

Метапредметныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Биология»включают:значимыедляфор- 

мирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные (межпредметные) общенаучные понятия, отра- 

жающие целостность научной картины мира и специфику методов познания, используемых в естественных 

науках(вещество,энергия,явление,процесс,система,научныйфакт,принцип,гипотеза,закономерность,закон, 

теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие); универсальные учебные действия (по- 

знавательные,коммуникативные,регулятивные),обеспечивающиеформированиефункциональнойграмотности и 

социальной компетенции обучающихся; способность обучающихся использовать освоенные междисципли- 
нарные, мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и социальной практи- 

ке. 

Врезультате изучения биологии на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформи- 

рованыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия,коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммысреднегообщегообразованиядолжныотражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовыелогическиедействия: 
самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему, рассматриватьеёвсесторонне; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий (выделять их характерные признаки, 
устанавливать связи с другими понятиями); 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить результаты 

деятельности с поставленными целями; 

использоватьбиологическиепонятиядляобъясненияфактовиявленийживойприроды; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и заключения; 
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применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и отношений в 

изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода, выявленных в различных 

информационных источниках; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем; 
2) базовыеисследовательскиедействия: 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем, 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 

проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами; 

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

выявлятьпричинно-следственныесвязииактуализироватьзадачу,выдвигатьгипотезуеёрешения, 

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

анализироватьполученныевходерешениязадачирезультаты,критическиоцениватьихдостоверность, 
прогнозироватьизменениевновыхусловиях; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт;осуществлятьцеленаправленный поиск 

переноса средств и способов действия в профессиональную среду; 

уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности; 
уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей;выдвигатьновыеидеи,предлагать оригинальные 

подходы и решения, ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

3) работасинформацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, научно-популярной 

литературе,биологическихсловаряхисправочниках,компьютерныхбазахданных,вИнтернете), анализировать 

информацию различных видов и форм представления, критически оценивать её достоверность и 

непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе биологической 
информации, необходимой для выполнения учебных задач; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, совершенствовать 

культуру активного использования различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической информации (схемы, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической информацией: применять 

химические, физические и математические знаки и символы, формулы, аббревиатуру, номенклатуру, 

использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности; 

владетьнавыкамираспознаванияизащитыинформации,информационнойбезопасностиличности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в диалоге или дискуссии по 

существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать суждения относительно выполнения 

предлагаемой задачи, учитывать интересы и согласованность позиций других участников диалога или 

дискуссии); 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, предпосылок 

возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты и вести переговоры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения других людей, 

проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

развёрнутоилогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств; 
2) совместнаядеятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении учебной задачи; 

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 ролис учётом мненийучастников, обсуждать результаты 

совместной работы; 

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

критериям; 



208 
 

предлагатьновыепроекты,оцениватьидеиспозицииновизны,оригинальности,практической значимости; 

осуществлятьпозитивноестратегическоеповедениевразличныхситуациях,проявлятьтворчествои воображение, 

быть инициативным. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

использоватьбиологическиезнаниядлявыявленияпроблемиихрешениявжизненныхиучебных ситуациях; 

выбиратьнаосновебиологическихзнанийцелевыеисмысловыеустановкивсвоихдействияхи поступках по 

отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемысучётомимеющихсяресурсов,собственных возможностей и 

предпочтений; давать оценку новым ситуациям; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений;делатьосознанныйвыбор,аргументировать 

его, брать ответственность за решение; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

способствовать формированию ипроявлению широкой эрудиции в разныхобластяхзнаний,постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень; 

2) самоконтроль: 

даватьоценкуновымситуациям,вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатов 

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; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать мотивы и аргументы 

других при анализе результатов деятельности; 

3) принятиясебяидругих: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; признавать 

своё право и право других на ошибку; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 
Предметные результаты освоения содержания учебного предмета «Биология» на углублённом уровне 

ориентированы на обеспечение профильного обучения обучающихся биологии. Онивключают: специфические 

для биологии научные знания, умения и способы действий по освоению, интерпретации и преобразованию зна- 

ний, виды деятельности по получению новых знаний и их применению в различных учебных, а также в реаль- 

ных жизненных ситуациях. Предметные результаты представлены по годам изучения. 

Предметныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Биология»в10класседолжныотражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в формировании 

естественно-научной картины мира, в познании законов природы и решении проблем рационального 

природопользования, о вкладе российских и зарубежных учёных в развитие биологии; 

владение системой биологических знаний, которая включает: основополагающие биологическиетермины 

и понятия (жизнь, клетка, организм, метаболизм, гомеостаз, саморегуляция, самовоспроизведение, 

наследственность, изменчивость, рост и развитие), биологические теории (клеточная теория Т. Шванна, М. 
Шлейдена, Р. Вирхова, хромосомная теория наследственности Т. Моргана), учения (Н.И. Вавилова - о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений), законы (единообразия потомков первого поколения, 

расщепления, чистоты гамет, независимого наследования Г. Менделя, гомологических рядов в наследственной 

изменчивости Н.И. Вавилова), принципы (комплементарности); 

владениеосновнымиметодаминаучногопознания,используемыхвбиологическихисследованияхживых 

объектов (описание, измерение, наблюдение, эксперимент); 

умение выделять существенные признаки: вирусов, клеток прокариот и эукариот, одноклеточных и 

многоклеточныхорганизмов,втомчислебактерий,грибов,растений,животныхичеловека,строенияорганови систем 

органов растений, животных, человека, процессов жизнедеятельности, протекающих в организмах растений, 

животных и человека, биологических процессов: обмена веществ (метаболизм), превращенияэнергии, 

брожения,автотрофногоигетеротрофноготиповпитания,фотосинтеза ихемосинтеза,митоза,мейоза, 

гаметогенеза,эмбриогенеза,постэмбриональногоразвития,размножения,индивидуальногоразвитияорганизма 

(онтогенеза), взаимодействия генов, гетерозиса, искусственного отбора; 

умениеустанавливатьвзаимосвязимеждуорганоидамиклеткииихфункциями,строениемклетокразных 
тканей и их функциями, между органами и системами органов у растений, животных и человека и их 

функциями, между системами органов и их функциями, между этапами обмена веществ, этапами клеточного 

циклаижизненныхцикловорганизмов,этапамиэмбриональногоразвития,генотипомифенотипом,фенотипом и 

факторами среды обитания; 

умениевыявлятьотличительныепризнакиживыхсистем,втомчислерастений,животныхичеловека; 

умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и символику для 

доказательства родства организмов разных систематических групп; 

умениерешатьбиологическиезадачи,выявлятьпричинно-следственныесвязимеждуисследуемыми 
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биологическими процессами и явлениями, делать выводы и прогнозы на основании полученных результатов; 

умениевыполнятьлабораторныеипрактическиеработы,соблюдатьправилаприработесучебными 

лабораторнымоборудованием; 

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы; 

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и медицине, проводимой 

на базе школьных научных обществ, и публично представлять полученные результаты на ученических 

конференциях; 

умение оценивать этические аспекты современных исследований в области биологии и медицины 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома и создание трансгенных 

организмов); 

умениеосуществлятьосознанныйвыборбудущейпрофессиональной 
деятельностивобластибиологии,медицины,биотехнологии,ветеринарии,сельскогохозяйства,пищевой 

промышленности, углублять познавательный интерес, направленный на осознанный выбор соответствующей 

профессииипродолжениебиологическогообразованияворганизацияхсреднегопрофессиональногоивысшего 

образования. 

Предметныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Биология»в11класседолжныотражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в формировании 

современной естественно-научной картины мира, в познании законов природы и решении экологических 
проблем человечества, а также в решении вопросов рационального природопользования, и в формировании 

ценностного отношения к природе, обществу, человеку, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в 

развитие биологии; 

умение владеть системой биологических знаний, которая включает определения и понимание сущности 

основополагающих биологических терминов и понятий (вид, экосистема, биосфера), биологические теории 

(эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая теория эволюции), учения (А.Н. Северцова - о путях и 

направлениях эволюции, В.И. Вернадского - о биосфере), законы (генетического равновесия Д. Харди и В. 

Вайнберга, зародышевого сходства К.М. Бэра), правила (минимума Ю. Либиха, экологической пирамиды 

энергии), гипотезы (гипотеза «мира РНК» У. Гилберта); 

умение владеть основными методами научного познания, используемыми в биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем (описание, измерение, наблюдение, эксперимент), способами 

выявления и оценки антропогенных изменений в природе; 

умение выделять существенные признаки: видов, биогеоценозов, экосистем и биосферы, 

стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного отбора, аллопатрического и симпатрического 

видообразования, влияния движущих сил эволюции на генофонд популяции, приспособленности организмов к 

среде обитания, чередования направлений эволюции, круговорота веществ и потока энергии в экосистемах; 
умение устанавливать взаимосвязи между процессами эволюции, движущими силами антропогенеза, 

компонентами различных экосистем и приспособлениями к ним организмов; 

умение выявлять отличительные признаки живых систем, приспособленность видов к среде обитания, 

абиотических и биотических компонентов экосистем, взаимосвязей организмов в сообществах, антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности; 

умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и символику для 

доказательства родства организмов разных систематических групп, взаимосвязи организмов и среды обитания, 

единства человеческих рас, необходимости сохранения многообразия видов и экосистем как условия 

сосуществования природы и человечества; 

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи между исследуемыми 

биологическими процессами и явлениями, делать выводы и прогнозы на основании полученных результатов; 
умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы; 

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и медицине, проводимой 

на базе школьных научных обществ, и публично представлять полученные результаты на ученических 

конференциях; 

умение оценивать гипотезы и теории о происхождении жизни, человека и человеческих рас, о причинах, 

последствиях и способах предотвращения глобальных изменений в биосфере; 

умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности в области биологии, 

экологии, природопользования, медицины, биотехнологии, психологии, ветеринарии, сельского хозяйства, 

пищевой промышленности, углублять познавательный интерес, направленный на осознанный выбор 
соответствующей профессии и продолжение биологического образования в организациях среднего 

профессионального и высшего образования. 

 ОсновыбезопасностиизащитыРодины 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности и защиты Родины» 

(далее - ОБЗР) (базовый уровень). 

Всего на изучение ОБЗР на уровне среднего общего образования рекомендуется отводить 68 часов в 10– 

11классах.Приэтомпорядокосвоенияпрограммыопределяетсяобразовательнойорганизацией,котораявправе 
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самостоятельноопределять последовательностьтематическихлинийОБЗРиколичествочасовдляихосвоения. 

Конкретноенаполнениемодулейможетбытьскорректированоиконкретизированосучётомрегиональныхосо- 

бенностей. 

В программе по ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено одиннадцатью 

модулями (тематическими линиями), обеспечивающими системность и непрерывность изучения предмета на 

уровнях среднего общего и среднего общего образования: 

модуль№1«Безопасноеиустойчивоеразвитиеличности,общества,государства»; модуль 

№ 2 «Основы военной подготовки»; 

модуль№3«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе»; модуль 

№ 4 «Безопасность в быту»; 

модуль№5«Безопасностьнатранспорте»; 
модуль№6«Безопасностьвобщественныхместах»; 

модуль № 7 «Безопасность в природной среде»; 

модуль№8«Основымедицинскихзнаний.Оказаниепервойпомощи»; модуль 

№ 9 «Безопасность в социуме»; 

модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»; 

модуль№11«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму». 

Содержание обучения. 

Модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»: правовая основа 

обеспечения национальной безопасности; принципы обеспечения национальной безопасности; реализация 

национальных приоритетов как условие обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития 
Российской Федерации; взаимодействие личности, государства и общества в реализации национальных 

приоритетов; роль правоохранительных органов и специальных служб в обеспечении национальной 

безопасности;рольличности,обществаигосударствавпредупреждениипротивоправнойдеятельности;Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), структура, режимы 

функционирования; территориальный и функциональный принцип организации РСЧС, её задачи и примеры их 

решения; права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций; задачи гражданской 

обороны; права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны; Россия в 

современном мире, оборона как обязательное условие мирного социально-экономического 

развитияРоссийскойФедерациииобеспечениееёвоеннойбезопасности;рольВооружённыхСилРоссийскойФедерац

ии в обеспечении национальной безопасности. 

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

шагом, движение с изменением скорости движения, повороты в движении, выполнение воинского приветствия 

на месте и в движении; основы общевойскового боя; основные понятия общевойскового боя (бой, удар, огонь, 

маневр); виды маневра; походный, предбоевой и боевой порядок действия подразделений; оборона, ее задачи и 
принципы; наступление, задачи и способы; требования курса стрельб по организации, порядку и мерам 

безопасности во время стрельб и тренировок; правила безопасного обращения с оружием; изучение условий 

выполнения упражнения начальных стрельб из стрелкового оружия; способы удержания оружия иправильность 

прицеливания; назначение и тактико-технические характеристики современных видов стрелкового оружия 

(автомат Калашникова АК-12, пистолет Ярыгина, пистолет Лебедева); перспективы и тенденции развития 

современного стрелкового оружия; история возникновения и развития робототехнических комплексов; виды, 

предназначение, тактико-технические характеристики и общее устройство беспилотных летательных аппаратов 

(далее – БПЛА); конструктивные особенности БПЛА квадрокоптерного типа; история возникновения и 

развития радиосвязи; радиосвязь, назначение и основные требования; предназначение, общее устройство и 

тактико-технические характеристики переносных радиостанций; местность как элемент боевой обстановки; 

тактические свойства местности, основные её разновидности и влияние на боевые действия войск, сезонные 
изменения тактических свойств местности; шанцевый инструмент, его назначение, применение и сбережение; 

порядок оборудования позиции отделения; назначение, размеры и последовательность оборудования окопа для 

стрелка; понятие оружия массового поражения, история его развития, примеры применения, его роль в 

современном бою; поражающие факторы ядерных взрывов; отравляющие вещества, их назначение и 

классификация; внешние признаки применения бактериологического (биологического) оружия; зажигательное 

оружие и способы защиты от него; состав и назначение штатных и подручных средств первой помощи; виды 

боевых ранений и опасность их получения; алгоритм оказания первой помощи при различных 

состояниях;условныезоныоказанияпервойпомощи;характеристикаособенностей«красной»,«желтой»и 

«зеленой» зон; объем мероприятий первой помощи в «красной», «желтой» и «зеленой» зонах; порядок 

выполнения мероприятий первой помощи в «красной», «желтой» и «зеленой» зонах; особенности прохождения 

службы по призыву, освоение военноучетных специальностей; особенности прохождения службы поконтракту; 

организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации, Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий; военно-учебные заведение и военно-учебные центры. 

Модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: понятие «культура 

безопасности»,егозначениевжизничеловека,общества,государства;соотношениепонятий«опасность», 

«безопасность», «риск» (угроза); соотношение понятий «опасная ситуация», «чрезвычайная ситуация»; общие 

принципы (правила) безопасного поведения; индивидуальный, групповой, общественно-государственный 

уровеньрешениязадачиобеспечениябезопасности;понятия«виктимность»,«виктимноеповедение», 
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«безопасное поведение»; влияние действий и поступков человека на его безопасность и 

благополучие;действия,позволяющиепредвидетьопасность;действия,позволяющиеизбежатьопасности;действия

вопасной и чрезвычайной ситуациях; риск-ориентированное мышление как основа обеспечения безопасности; 

риск- ориентированный подход к обеспечению безопасности личности, общества, государства. 

Модуль № 4 «Безопасность в быту»: источники опасности в быту, их классификация; общие правила 

безопасного поведения; защита прав потребителя; правила безопасного поведения при осуществлении покупок 

в Интернете; причины и профилактика бытовых отравлений, первая помощь, порядок действий в экстренных 
случаях;предупреждениебытовыхтравм;правилабезопасногоповедениявситуациях,связанныхсопасностью 

получить травму (спортивные занятия, использование различных инструментов, стремянок, лестниц и другое), 

первая помощь при ушибах переломах, кровотечениях; основные правила безопасного поведения при 

обращении и газовыми и электрическими приборами; последствия электротравмы; порядок проведения 

сердечно-легочной реанимации; основные правила пожарной безопасности в быту; термические и химические 

ожоги, первая помощь при ожогах; правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд, 

лифт, придомовая территория, детская площадка, площадка для выгула собак и других); коммуникация с 

соседями; меры по предупреждению преступлений; аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения; 

правилабезопасногоповедениявситуацииавариинакоммунальнойсистеме;порядоквызовааварийных служб и 

взаимодействия с ними; действия в экстренных случаях. 

Модуль № 5 «Безопасность на транспорте»: история появления правил дорожного движения и причины 

их изменчивости; риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности на транспорте; безопасность 

пешехода в разных условиях (движение по обочине; движение в тёмное время суток; движение с 

использованием средств индивидуальной мобильности); взаимосвязь безопасности водителя и пассажира; 
правила безопасного поведения при поездке в легковом автомобиле, автобусе; ответственность водителя, 

ответственность пассажира; представления о знаниях и навыках, необходимых водителю; порядок действийпри 

дорожно-транспортных происшествиях разного характера (при отсутствии пострадавших; с одним или 

несколькими пострадавшими; при опасности возгорания; с большим количеством участников); основные 

источники опасности в метро, правила безопасного поведения, порядок действий при возникновении опасных 

или чрезвычайных ситуаций; основные источники опасности на железнодорожном транспорте, правила 

безопасного поведения, порядок действий при возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций; основные 

источники опасности на водном транспорте, правила безопасного поведения, порядок действий при 

возникновенииопаснойичрезвычайнойситуации; основные источникиопасности на авиационном транспорте, 

правила безопасного поведения, порядок действий при возникновении опасной, чрезвычайной ситуации.  

Модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»: общественные места и их классификация;основные 

источники опасности в общественных местах закрытого и открытого типа, общие правила безопасного 

поведения; опасности в общественных местах социально-психологического характера (возникновение толпы и 

давки; проявление агрессии; криминогенные ситуации; случаи, когда потерялся человек); порядок действий при 
риске возникновения или возникновении толпы, давки; эмоциональное заражение в толпе, способы 

самопомощи, правила безопасного поведения при попадании в агрессивную и паническую толпу; правила 

безопасного поведения при проявлении агрессии; криминогенные ситуации в общественных местах, правила 

безопасного поведения, порядок действия при попадании в опасную ситуацию; порядок действий в случаях, 

когда потерялся человек (ребёнок; взрослый; пожилой человек; человек с ментальными расстройствами); 

порядок действий в ситуации, если вы обнаружили потерявшегося человека; порядок действий при угрозе 

возникновения пожара в различных общественных местах, на объектах с массовым пребыванием людей 

(медицинские и образовательные организации, культурные, торговоразвлекательные учреждения и другие); 

меры безопасности и порядок действий при угрозе обрушения зданий и отдельных конструкций; меры 

безопасности и порядок поведения при угрозе, в случае террористического акта. 

Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»: отдых на природе, источники опасности в природной 
среде; основные правила безопасного поведения в лесу, в горах, на водоёмах; общие правила безопасности в 

походе; особенности обеспечения безопасности в лыжном походе; особенности обеспечения безопасности в 

водном походе; особенности обеспечения безопасности в горном походе; ориентирование на местности; карты, 

традиционные и современные средства навигации (компас, GPS); порядок действий в случаях, когда человек 

потерялся в природной среде; источники опасности в автономных условия; сооружение убежища, получение 

воды и питания; способы защиты от перегрева и переохлаждения в разных природных условиях, перваяпомощь 

при перегревании, переохлаждении и отморожении; природные чрезвычайные ситуации; общие правила 

поведения в природных чрезвычайных ситуациях (предвидеть; избежать опасности; действовать: прекратить 

или минимизировать воздействие опасных факторов; дождаться помощи); природные пожары, возможности 

прогнозирования и предупреждения; правила безопасного поведения, последствия природных пожаров для 

людей и окружающей среды; природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными геологическими 

явлениями и процессами: землетрясения, извержение вулканов, оползни, камнепады; возможности 
прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила безопасного поведения, последствия 

природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геологическими явлениями и процессами; 

природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными гидрологическими явлениями и процессами: 

паводки, половодья, цунами, сели, лавины; возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий, правила безопасного поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных 

опасными гидрологическими явлениями и процессами; природные чрезвычайные ситуации, 

вызванныеопаснымиметеорологическимиявлениямиипроцессами:ливни,град,мороз,жара;возможности 
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прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила безопасного поведения, последствия 

природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными метеорологическими явлениями и процессами; 

влияние деятельности человека на природную среду; причины и источники загрязнения Мирового океана, рек, 

почвы, космоса; чрезвычайные ситуации экологического характера, возможности прогнозирования, 

предупреждения, смягчения последствий; экологическая грамотность и разумное природопользование. 

Модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»: понятия «здоровье», «охрана 

здоровья», «здоровый образ жизни», «лечение», «профилактика»; биологические, социально-экономические, 
экологические (геофизические), психологические факторы, влияющие на здоровье человека; составляющие 

здорового образа жизни: сон, питание, физическая активность, психологическое благополучие; общие 

представления об инфекционных заболеваниях; механизм распространения и способы передачи инфекционных 

заболеваний; чрезвычайные ситуации биолого-социального характера, меры профилактики и защиты; роль 

вакцинации, национальный календарь профилактических прививок; вакцинация по эпидемиологическим 

показаниям; значение изобретения вакцины для человечества; неинфекционные заболевания, самые 

распространённые неинфекционные заболевания; факторы риска возникновения сердечно-сосудистых 

заболеваний; факторы риска возникновения онкологических заболеваний; факторы риска возникновения 

заболеваний дыхательной системы; факторы риска возникновения эндокринных заболеваний; меры 

профилактики неинфекционных заболеваний; роль диспансеризации в профилактике неинфекционных 

заболеваний; признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой медицинской 

помощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе, эпилепсия и другие); психическое здоровье и 
психологическое благополучие; критерии психического здоровья и психологического благополучия; основные 

факторы, влияющие на психическое здоровье и психологическое благополучие; основные направления 

сохранения и укрепления психического здоровья (раннее выявление психических расстройств; минимизация 

влияния хронического стресса: оптимизация условий жизни, работы, учёбы; профилактика злоупотребления 

алкоголя и употребления наркотических средств; помощь людям, перенёсшим психотравмирующуюситуацию); 

меры, направленные на сохранение и укрепление психического здоровья; первая помощь, история 

возникновения скорой медицинской помощи и первой помощи; состояния, при которых оказывается первая 

помощь; мероприятия по оказанию первой помощи; алгоритм первой помощи; оказание первой помощи в 

сложных случаях (травмы глаза; «сложные» кровотечения; первая помощь с использованием подручных 

средств; первая помощь при нескольких травмах одновременно); действия при прибытии скорой медицинской 

помощи. 

Модуль 9 «Безопасность в социуме»: определение понятия «общение»; навыки конструктивного 

общения; общие представления о понятиях «социальная группа», «большая группа», «малая группа»; 

межличностное общение, общение в группе, межгрупповое общение (взаимодействие); особенности общения в 

группе; психологические характеристики группы и особенности взаимодействия в группе; групповые нормы и 

ценности; коллектив как социальная группа; психологические закономерности в группе; понятие «конфликт», 
стадии развития конфликта; конфликты в межличностном общении, конфликты в малой группе; факторы, 

способствующие и препятствующие эскалации конфликта; способы поведения в конфликте; деструктивное и 

агрессивное поведение; конструктивное поведение в конфликте; роль регуляции эмоций при разрешении 

конфликта, способы саморегуляции; способы разрешения конфликтных ситуаций; основные формы участия 

третьей стороны в процессе урегулирования и разрешения конфликта; ведение переговоров при разрешении 

конфликта; опасные проявления конфликтов (буллинг, насилие); способы противодействия буллингу и 

проявлению насилия; способы психологического воздействия; психологическое влияние в малой группе; 

положительные и отрицательные стороны конформизма; эмпатия и уважение к партнёру (партнёрам) по 

общению как основа коммуникации; убеждающая коммуникация; манипуляция в общении, цели, технологии и 

способы противодействия; психологическое влияние на большие группы; способы воздействия на большую 

группу: заражение; убеждение; внушение; подражание; деструктивные и псевдопсихологические технологии; 
противодействие вовлечению молодёжи в противозаконную и антиобщественную деятельность.  

Модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»: понятия «цифровая среда», «цифровой 

след»; влияние цифровой среды на жизнь человека; приватность, персональные данные; «цифровая 

зависимость», её признаки и последствия; опасности и риски цифровой среды, их источники; правила 

безопасного поведения в цифровой среде; вредоносное программное обеспечение; виды вредоносного 

программного обеспечения, его цели, принципы работы; правила защиты от вредоносного программного 

обеспечения; кража персональных данных, паролей;мошенничество, фишинг, правила защиты отмошенников; 

правила безопасного использования устройств и программ; поведенческие опасности в цифровой среде и их 

причины; опасные персоны, имитация близких социальных отношений; неосмотрительное поведение и 

коммуникация в Интернете как угроза для будущей жизни и карьеры; травля в Интернете, методы защиты от 

травли; деструктивные сообщества и деструктивный контент в цифровой среде, их признаки; механизмы 

вовлечения в деструктивные сообщества; вербовка, манипуляция, «воронки вовлечения»; радикализация 
деструктива; профилактика и противодействие вовлечению в деструктивные сообщества; правила 

коммуникации в цифровой среде; достоверность информации в цифровой среде; источники информации, 

проверка на достоверность; «информационный пузырь», манипуляция сознанием, пропаганда; фальшивые 

аккаунты, вредные советчики, манипуляторы; понятие «фейк», цели и виды, распространение фейков; правилаи 

инструменты для распознавания фейковых текстов и изображений; понятие прав человека в цифровой среде, их 

защита; ответственность за действия в Интернете; запрещённый контент; защита прав в цифровом 

пространстве. 
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Модуль№11«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму»:экстремизм итерроризм какугроза 

устойчивого развития общества; понятия «экстремизм» и «терроризм», их взаимосвязь; варианты проявления 

экстремизма, возможные последствия; преступления террористической направленности, их цель, причины, 

последствия; опасность вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность: способы и признаки; 

предупреждение и противодействие вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность; формы 

террористических актов; уровни террористической угрозы; правила поведения и порядок действий при угрозе 

или в случае террористического акта, проведении контртеррористической операции; правовые основы 
противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации; основы государственной системы 

противодействия экстремизму и терроризму, ее цели, задачи, принципы; права и обязанности граждан и 

общественных организаций в области противодействия экстремизму и терроризму. 

Планируемые результаты освоения программы ОБЗР. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЗР, должны способствовать процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственностиипроявляться,преждевсего,вуважениикпамятизащитниковОтечестваиподвигамгероев 

Отечества,законуиправопорядку,человекутрудаистаршемупоколению,гордостизароссийские достижения, в 

готовности к осмысленному применению принципов и правил безопасного поведения в повседневной жизни, 

соблюдению правил экологического поведения, защите Отечества, бережном отношении к окружающимлюдям, 

культурному наследию и уважительном отношении к традициям многонационального народа Российской 

Федерации и к жизни в целом. 

ЛичностныерезультатыизученияОБЗРвключают: 
1) гражданское воспитание: сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового 

и способного применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни; уважение закона и 

правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответственности в области защиты населения итерритории 

РоссийскойФедерации отчрезвычайных ситуаций ивдругих областях,связанных с безопасностью 

жизнедеятельности; сформированность базового уровня культуры безопасностижизнедеятельностикак основы 

для благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; готовность противостоять 

идеологии экстремизма и терроризма, национализма и ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам; готовность к взаимодействию с обществом игосударством в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения; готовность к участию в деятельности государственных 
социальных организаций и институтов гражданского общества в области обеспечения комплексной 

безопасности личности, общества и государства; 

2) патриотическое воспитание: сформированность российской гражданской идентичности, уважения к 

своему народу, памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину и 

Вооружённые Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

российской армии и флота; ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и 

природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружённых Сил Российской Федерации, 

достижениям государства в области обеспечения безопасности жизни и здоровья людей; сформированность 

чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждённость и готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственное воспитание: осознание духовных ценностей российского народа и российского 

воинства; сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

личной безопасности, безопасности других людей, общества и государства; способность оценивать ситуацию и 

принимать осознанные решения, готовность реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и 
ответственно действовать в различных условиях жизнедеятельности по снижению риска возникновения 

опасных ситуаций, перерастания их в чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий; ответственное 

отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и традициям народов России, принятие 

идей волонтёрства и добровольчества; 

4) эстетическое воспитание: эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности 

жизнедеятельности; понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасного 

поведения в повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню 

развития общей теории безопасности, современных представлений о безопасности в технических, естественно- 

научных, общественных, гуманитарных областях знаний, современной концепции культуры безопасности 

жизнедеятельности; понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЗР, осознание его значения 

для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; способность применять 
научные знания для реализации принципов безопасного поведения (способность предвидеть, по возможности 

избегать, безопасно действовать в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 

6) физическое воспитание: осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих; знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять 

ихвслучаенеобходимости;потребностьврегулярномведенииздоровогообразажизни;осознаниепоследствий и 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью; 
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7) трудовое воспитание: готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития 

личности, общества и государства, обеспечения национальной безопасности; готовность к осознанному и 

ответственномусоблюдениютребованийбезопасностивпроцессетрудовойдеятельности;интерескразличным 

сферам профессиональной деятельности, включая военно-профессиональную деятельность; готовность и 

способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

8) экологическое воспитание: сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной среды, осознание глобального характера 
экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, общества и государства; планирование 

иосуществление действийв окружающейсреде на основесоблюдения экологическойграмотности иразумного 

природопользования; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

В результате изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: самостоятельно определять актуальные проблемные 

вопросы безопасности личности, общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне 

анализировать, разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях; устанавливать 

существенный признак или основания для обобщения, сравнения и классификации событий и явлений вобласти 

безопасности жизнедеятельности, выявлять их закономерности и противоречия; определять цели действий 
применительно к заданной (смоделированной) ситуации, выбирать способы их достижения с учётом 

самостоятельно выделенных критериев в парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски 

возможных последствий для реализации риск-ориентированного поведения; моделировать объекты (события, 

явления)вобласти безопасности личности,общества и государства, анализироватьих различные состояния для 

решения познавательных задач, переносить приобретённые знания в повседневную жизнь; планировать и 

осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, необходимой для решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами в области безопасности жизнедеятельности; осуществлять различные виды деятельности по 

приобретению нового знания, его преобразованию иприменению для решения различных учебных задач, в том 
числе при разработке и защите проектных работ; анализировать содержание вопросов и заданий и выдвигать 

новые идеи, самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом установленных 

(обоснованных) критериев; раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным 

(заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни; критически 

оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, обосновывать предложения по их 

корректировке в новых условиях; характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность их 

реализации в реальных ситуациях; использовать знания других предметных областей для решения учебных 

задач в области безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые знания и навыки в повседневную 

жизнь. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа 

различных видов информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной 

безопасности личности;создавать информационные блокив различных форматах с учётом характера решаемой 

учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления; оценивать достоверность, 
легитимность информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам; владеть навыками по 

предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от опасностей цифровой среды; использовать средства 

информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности и гигиены. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий:осуществлять входеобразовательнойдеятельностибезопасную коммуникацию, переносить 

принципы её организации в повседневную жизнь; распознавать вербальные и невербальные средства общения; 

понимать значение социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; владеть приёмами 

безопасного межличностного и группового общения; безопасно действовать по избеганию конфликтных 

ситуаций; аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных 

учебных действий: ставить иформулировать собственные задачи в образовательнойдеятельностиижизненных 
ситуациях;самостоятельновыявлятьпроблемныевопросы,выбиратьоптимальныйспособисоставлятьпланих 

решения в конкретных условиях; делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать 

ответственность за своё решение; оценивать приобретённый опыт; расширять познания в области безопасности 

жизнедеятельностина основе личных предпочтенийиза счёт привлечения научно-практических знанийдругих 

предметных областей; повышать образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как части 

регулятивных универсальных учебных действий: оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, 

которыемогутвозникнутьприихразрешении;вноситькоррективывсвоюдеятельность;контролировать 
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соответствие результатов целям; использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной 

ситуации, выбора оптимального решения; принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, 

невозможности контроля всего вокруг; принимать мотивы и аргументы других людей при анализе и оценке 

образовательной ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: понимать и использовать 

преимущества командной и индивидуальной работы в конкретной учебной ситуации; ставить цели и 

организовывать совместную деятельность с учётом общих интересов, мнений и возможностей каждого 
участника команды (составлять план, распределять роли, принимать правила учебного взаимодействия, 

обсуждать процесс и результат совместной работы, договариваться о результатах); оценивать свой вклад и 

вклад каждого участника команды в общий результат по совместно разработанным критериям; осуществлять 

позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать новые идеи, оценивать их с позиции 

новизны и практической значимости; проявлять творчество и разумную инициативу.  

Предметные результаты освоения программы ОБЗР на уровне среднего общего образования. 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной жизненнойпозиции, 

осознанное понимание значимости личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и 

устойчивого развития личности, общества и государства. Приобретаемый опыт проявляется в понимании 

существующих проблем безопасности и способности построения модели индивидуального и группового 

безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметныерезультаты,формируемыевходеизученияОБЗР,должныобеспечивать: 
1) знание основ законодательства Российской Федерации, обеспечивающих национальную безопасность 

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

политике в области обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; 
2) знание задач и основных принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; прав и обязанностей 

гражданин в области гражданской обороны; знание о действиях по сигналам гражданской обороны; 

3) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах военного характера; 

роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении защиты государства; формирование 

представления о военной службе; 

4) сформированность знаний об элементах начальной военной подготовки; овладение знаниями 

требований безопасности при обращении со стрелковым оружием; сформированность представлений о боевых 

свойствах и поражающем действии оружия массового поражения, а также способах защиты от него; 

5) сформированность представлений о современном общевойсковом бое; понимание о возможностях 

применения современных достижений научно-технического прогресса в условиях современного боя; 

6) сформированность необходимого уровня военных знаний как фактора построения профессиональной 

траектории, в том числе и образовательных организаций осуществляющих подготовку кадров в интересах 

обороны и безопасности государства, обеспечении законности и правопорядка; 
7) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, общества, 

государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в собственном поведении; 

8) сформированностьпредставленийовозможныхисточникахопасностивразличныхситуациях(вбыту, 

транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой среде); владение основными 

способами предупреждения опасных ситуаций; знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях; 

9) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения всеми 

участниками движения, правил безопасности на транспорте. Знание правил безопасного поведения на 

транспорте, умение применять их на практике, знание о порядке действий в опасных, экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

10) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение применять их на практике; 

знания порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; сформированность 
представлений об экологической безопасности, ценности бережного отношения к природе, разумного 

природопользования; 

11) знания основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для предупреждения 

пожаров; знания порядка действий при угрозе пожара и пожаре в быту, общественных местах, на транспорте, в 

природной среде; знания прав и обязанностей граждан в области пожарной безопасности; 

12) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой помощи при 

неотложных состояниях, инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; 

сформированность представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и 

физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при 

чрезвычайных ситуациях биолого-социального и военного характера; умение применять табельные и 

подручные средства для само- и взаимопомощи; 

13) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные явления в 

социальномвзаимодействии,втомчислекриминогенногохарактера;умениепредупреждатьопасныеявленияи 
противодействовать им; 

14) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; знания о 

способахбезопасногоповедениявцифровойсреде;умениеприменятьихнапрактике;умениераспознавать 
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опасности в цифровой среде (в том числе криминогенного характера, опасности вовлечения в деструктивную 

деятельность) и противодействовать им; 

15) сформированность представленийоб опасности и негативном влиянии на жизнь личности, общества, 

государства деструктивной идеологии в том числе экстремизма, терроризма; понимание роли государства в 

противодействии терроризму; умения различать приемы вовлечения в деструктивные сообщества, 

экстремистскую и террористическую деятельность и противодействовать им; знания порядка действий при 

объявленииразногоуровнятеррористическойопасностиидействийприугрозеиливслучае террористического акта, 

проведении контртеррористической операции. 

Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством включения вуказанную 

программу предметных результатов освоения модулей ОБЗР. 

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

государства»: раскрывать правовые основы и принципы обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации; характеризовать роль личности, общества и государства в достижении стратегических 

национальных приоритетов, объяснять значение их реализации в обеспечении комплексной безопасности и 

устойчивого развития Российской Федерации, приводить примеры; характеризовать роль правоохранительных 

органовиспециальныхслужбвобеспечениинациональнойбезопасности.объяснятьрольличности,общества и 

государства в предупреждении противоправной деятельности; характеризовать правовую основу защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; раскрывать 

назначение, основные задачи и структуру Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС); объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять права и обязанности 

граждан Российской Федерации в области гражданской обороны; уметь действовать при сигнале «Внимание 

всем!», в том числе при химической и радиационной опасности; анализировать угрозы военной безопасности 
Российской Федерации, обосновывать значение обороны государства для мирного социальноэкономического 

развития страны; характеризовать роль Вооружённых Сил Российской в обеспечении национальной 

безопасности 

Предметные результаты по модулю № 2 «Основы военной подготовки»: знать строевые приёмы в 

движении без оружия; выполнять строевые приёмы в движении без оружия; иметь представление об основах 

общевойскового боя; иметь представление об основных видах общевойскового боя и способах маневра в бою; 

иметь представление о походном, предбоевом и боевом порядке подразделений; понимать способы действий 

военнослужащего в бою; знать правила и меры безопасности при обращении с оружием; приводить примеры 

нарушений правил и мер безопасности при обращении с оружием и их возможных последствий; применять 

меры безопасности при проведении занятий по боевой подготовке и обращении с оружием; знать способы 

удержания оружия, правила прицеливания и производства меткого выстрела; определять характерные 

конструктивные особенности образцов стрелкового оружия на примере автоматов Калашникова АК-74 и АК- 
12; иметь представление о современных видах короткоствольного стрелкового оружия; иметь представление об 

истории возникновения и развития робототехнических комплексов; иметь представление о конструктивных 

особенностях БПЛА квадрокоптерного типа; иметь представление о способах боевого применения БПЛА;иметь 

представление об истории возникновения и развития связи; иметь представление о назначении радиосвязи и о 

требованиях, предъявляемых к радиосвязи; иметь представление о видах, предназначении, тактико-технических 

характеристиках современных переносных радиостанций; иметь представление о тактических свойствах 

местности и их влиянии на боевые действия войск; иметь представление о шанцевом инструменте; иметь 

представление о позиции отделения и порядке оборудования окопа для стрелка; иметь представление о видах 

оружия массового поражения и их поражающих факторах; знать способы действий при применении 

противником оружия массового поражения; понимать особенности оказания первой помощи вбою; знать 

условные зоны оказания первой помощи в бою; знать приемы самопомощи в бою; иметь представлениео 
военно-учетных специальностях;знать особенностипрохождение военнойслужбыпо призыву и по контракту; 

иметь представления о военно-учебных заведениях; иметь представление о системе военно- учебных центров 

при учебных заведениях высшего образования. 

Предметные результаты по модулю № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»:объяснятьсмыслпонятий«опасность»,«безопасность»,«риск(угроза)»,«культурабезопасности», 

«опасная ситуация», «чрезвычайная ситуация», объяснять их взаимосвязь; приводить примеры решения задач 

по обеспечению безопасности в повседневной жизни (индивидуальный, групповой и 

общественногосударственный уровни); знать общие принципы безопасного поведения, приводить примеры; 

объяснять смысл понятий «виктимное поведение», «безопасное поведение»; понимать влияние поведения 

человека на его безопасность, приводить примеры; иметь навыки оценки своих действий с точки зрения их 

влияния на безопасность; раскрывать суть риск-ориентированного подхода к обеспечению безопасности; 

приводить примеры реализации риск-ориентированного подхода на уровне личности, общества, государства. 

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

классифицировать бытовые опасности, обосновывать зависимость риска (угрозы) их возникновения от 
поведения человека; знать права и обязанности потребителя, правила совершения покупок, в том числе в 

Интернете; оценивать их роль в совершении безопасных покупок; оценивать риски возникновения бытовых 

отравлений, иметь навыки их профилактики; иметь навыки первой помощи при бытовых отравлениях; уметь 

оценивать риски получения бытовых травм; понимать взаимосвязь поведения и риска получить травму; знать 

правилапожарнойбезопасностииэлектробезопасности, пониматьвлияниесоблюденияправилна безопасность 

вбыту;иметьнавыкибезопасногоповедениявбытуприиспользованиигазовогоиэлектрического 
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оборудования; иметь навыкиповедения приугрозеивозникновениипожара; иметь навыкипервойпомощи при 

бытовых травмах, ожогах, порядок проведения сердечно-лёгочной реанимации; знать правила безопасного 

поведения в местах общего пользования (подъезд, лифт, придомовая территория, детская площадка, площадка 

для выгула собак и другие); понимать влияние конструктивной коммуникации с соседями на уровень 

безопасности,приводитьпримеры;пониматьрискипротивоправныхдействий,выработатьнавыки,снижающие 

криминогенные риски; знать правила поведения при возникновении аварии на коммунальной системе; иметь 

навыки взаимодействия с коммунальными службами. 

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

движения; характеризовать изменения правил дорожного движения в зависимости от изменения уровня рисков 

(риск-ориентированный подход); понимать риски для пешехода при разных условиях, выработать навыки 
безопасного поведения; понимать влияние действий водителя и пассажира на безопасность дорожного 

движения, приводить примеры; знать права, обязанности и иметь представление об ответственности пешехода, 

пассажира, водителя; иметь представление о знаниях и навыках, необходимых водителю; знать правила 

безопасного поведения при дорожно-транспортных происшествиях разного характера; иметь навыки оказания 

первой помощи, навыки пользования огнетушителем; знать источники опасности на различных видах 

транспорта, приводить примеры; знать правила безопасного поведения на транспорте, приводить примеры 

влияния поведения на безопасность; иметь представление о порядке действий при возникновении опасных и 

чрезвычайных ситуаций на различных видах транспорта. 

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

классифицировать основные источники опасности в общественных местах; знать общие правила безопасного 

поведения в общественных местах, характеризовать их влияние на безопасность; иметь навыки оценки рисков 
возникновения толпы, давки; знать о действиях, которые минимизируют риски попадания в толпу, давку, и о 

действиях, которые позволяют минимизировать риск получения травмы в случае попадания в толпу, давку; 

оценивать риски возникновения ситуаций криминогенного характера в общественных местах; иметь навыки 

безопасного поведения при проявлении агрессии; иметь представление о безопасном поведении для снижения 

рисков криминогенного характера; оценивать риски потеряться в общественном месте; знать порядок действий 

в случаях, когда потерялся человек; знать правила пожарной безопасности в общественных местах; понимать 

особенности поведения при угрозе пожара и пожаре в общественных местах разного типа; знать правила 

поведения при угрозе обрушения или обрушении зданий или отдельных конструкций; иметь представление о 

правилах поведения при угрозе или в случае террористического акта в общественном месте. 

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

классифицировать источники опасности в природной среде; знать особенности безопасного поведения при 

нахождении в природной среде, в том числе в лесу, на водоёмах, в горах; иметь представление о способах 

ориентирования на местности; знать разные способы ориентирования, сравнивать их особенности, выделять 

преимущества и недостатки; знать правила безопасного поведения, минимизирующие риски потеряться в 
природнойсреде;знатьо порядкедействий,есличеловекпотерялсявприроднойсреде;иметьпредставлениеоб 

основных источниках опасности при автономном нахождении в природной среде, способах подачи сигнала о 

помощи; иметь представление о способах сооружения убежища для защиты от перегрева и переохлаждения, 

получения воды и пищи, правилах поведения при встрече с дикими животными; иметь навыки первой помощи 

при перегреве, переохлаждении, отморожении, навыки транспортировки пострадавших; называть и 

характеризовать природные чрезвычайные ситуации; выделять наиболее характерные рискидля своего региона 

сучётомгеографических,климатическихособенностей,традицийведенияхозяйственнойдеятельности,отдыха 

наприроде;раскрывать применениепринципов безопасногоповедения(предвидеть опасность; повозможности 

избежать её; при необходимости действовать) для природных чрезвычайных ситуаций; указывать причины и 

признаки возникновения природных пожаров; понимать влияние поведения человека на риски возникновения 

природных пожаров; иметь представление о безопасных действиях при угрозе и возникновении природного 
пожара; называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными геологическими 

явлениями и процессами; раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий 

природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геологическими явлениями и процессами; иметь 

представление о правилах безопасного поведения при природных чрезвычайных ситуациях, вызванных 

опасными геологическими явлениями и процессами; оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, 

вызванных опасными геологическими явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры риск- 

ориентированного поведения; называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные 

опасными гидрологическими явлениями и процессами; раскрывать возможности прогнозирования, 

предупреждения, смягчения последствий природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 

гидрологическими явлениями и процессами; иметь представление о правилах безопасного поведения при 

природных чрезвычайных ситуациях, вызванных опасными гидрологическими явлениями и процессами; 

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гидрологическими явлениями и 
процессами, для своего региона, приводить примеры риск-ориентированного поведения; называть и 

характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными метеорологическими явлениями и 

процессами; раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий природных 

чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными метеорологическими явлениями и процессами; знать правила 

безопасного поведения при природных чрезвычайных ситуациях, вызванных опасными метеорологическими 

явлениями и процессами; оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 

метеорологическими явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры риск-ориентированного 

поведения; характеризовать источники экологических угроз, обосновывать влияние человеческого фактора на 
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риски их возникновения; характеризовать значение риск-ориентированного подхода к обеспечению 

экологической безопасности; иметь навыки экологической грамотности и разумного природопользования.  

Предметные результаты по модулю № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»: 

объяснятьсмыслпонятий«здоровье»,«охраназдоровья»,«здоровыйобразжизни»,«лечение»,«профилактика» и 

выявлять взаимосвязь между ними; понимать степень влияния биологических, социально-экономических, 

экологических, психологических факторов на здоровье; понимать значение здорового образа жизни и его 

элементов для человека, приводить примеры из собственного опыта; характеризовать инфекционные 

заболевания, знать основные способы распространения и передачи инфекционных заболеваний; иметь навыки 

соблюдения мер личной профилактики; понимать роль вакцинации в профилактике инфекционныхзаболеваний, 

приводить примеры; понимать значение национального календаря профилактических прививок и вакцинации 
населения, роль вакцинации для общества в целом; объяснять смысл понятия «вакцинация по 

эпидемиологическим показаниям»; иметь представление о чрезвычайных ситуациях биолого-социального 

характера, действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера (на примере эпидемии); 

приводить примеры реализации риск-ориентированного подхода к обеспечению безопасности при 

чрезвычайных ситуациях биологосоциального характера; характеризовать наиболее распространённые 

неинфекционные заболевания (сердечно-сосудистые, онкологические, эндокринные и другие), оценивать 

основныефакторырискаихвозникновенияистепеньопасности;характеризоватьпризнакиугрожающихжизни и 

здоровью состояний (инсульт, сердечный приступ и другие); иметь навыки вызова скорой медицинской 

помощи; понимать значение образа жизни в профилактике и защите от неинфекционных заболеваний; 

раскрывать значение диспансеризации для ранней диагностики неинфекционных заболеваний, знать порядок 

прохождения диспансеризации; объяснять смысл понятий «психическое здоровье» и «психологическое 
благополучие», характеризовать их влияние на жизнь человека; знать основные критерии психического 

здоровья и психологического благополучия; характеризовать факторы, влияющие на психическое здоровье и 

психологическое благополучие; иметь представление об основных направления сохранения и укрепления 

психического здоровья и психологического благополучия; характеризовать негативное влияние вредных 

привычек на умственную и физическую работоспособность, благополучие человека; характеризовать роль 

раннего выявления психических расстройств и создания благоприятных условий для развития; объяснятьсмысл 

понятия «инклюзивное обучение»; иметь навыки, позволяющие минимизировать влияние хронического 

стресса; характеризовать признаки психологического неблагополучия и критерии обращения за помощью;знать 

правовые основы оказания первой помощи в Российской Федерации; объяснять смысл понятий «первая 

помощь»,«скораямедицинскаяпомощь»,ихсоотношение;знатьосостояниях,прикоторыхоказываетсяпервая 

помощь, и действиях при оказании первой помощи; иметь навыки применения алгоритма первой помощи;иметь 
представление о безопасных действиях по оказанию первой помощи в различных условиях (травмыглаза; 

«сложные» кровотечения; первая помощь с использованием подручных средств; первая помощь при 

нескольких травмах одновременно). 

Предметныерезультатыпомодулю№9«Безопасностьвсоциуме»:объяснятьсмыслпонятия 

«общение»; характеризовать роль общения в жизни человека, приводить примеры межличностного общения и 

общениявгруппе;иметьнавыкиконструктивногообщения;объяснятьсмыслпонятий«социальнаягруппа», 

«малая группа», «большая группа»; характеризовать взаимодействие в группе; понимать влияние групповых 

норм иценностей на комфортное и безопасное взаимодействие в группе, приводить примеры; объяснять смысл 

понятия «конфликт»; знать стадии развития конфликта, приводить примеры; характеризовать факторы, 

способствующие и препятствующие развитию конфликта; иметь навыки конструктивного разрешения 

конфликта; знать условия привлечения третьей стороны для разрешения конфликта; иметь представление о 

способах пресечения опасных проявлений конфликтов; раскрывать способы противодействия буллингу, 

проявлениям насилия; характеризовать способы психологического воздействия; характеризовать особенности 

убеждающей коммуникации; объяснять смысл понятия «манипуляция»; называть характеристики 
манипулятивного воздействия, приводить примеры; иметь представления о способах противодействия 

манипуляции; раскрывать механизмы воздействия на большую группу (заражение, убеждение, внушение, 

подражание и другие), приводить примеры; иметь представление о деструктивных и псевдопсихологических 

технологиях и способах противодействия. 

Предметные результаты по модулю № 10 «Безопасность в информационном пространстве»: 

характеризовать цифровую среду, её влияние на жизнь человека; объяснять смысл понятий «цифровая среда», 

«цифровой след», «персональные данные»; анализировать угрозы цифровой среды (цифровая зависимость, 

вредоносное программное обеспечение, сетевое мошенничество и травля, вовлечение в деструктивные 

сообщества, запрещённый контент и другие), раскрыватьих характерные признаки; иметь навыки безопасных 

действийпоснижениюрисков,изащитеотопасностейцифровойсреды;объяснятьсмыслпонятий 

«программное обеспечение», «вредоносное программное обеспечение»; характеризовать и классифицировать 

опасности, анализировать риски, источником которых является вредоносное программное обеспечение; иметь 
навыки безопасного использования устройств и программ; перечислять и классифицировать опасности, 

связанные с поведением людей в цифровой среде; характеризовать риски, связанные с коммуникацией в 

цифровой среде (имитация близких социальных отношений; травля; шантаж разглашением сведений; 

вовлечение в деструктивную, противоправную деятельность), способы их выявления и противодействия им; 

иметьнавыкибезопаснойкоммуникациивцифровойсреде;объяснятьсмысливзаимосвязьпонятий 

«достоверность информации», «информационный пузырь», «фейк»; иметь представление о способах проверки 

достоверности, легитимности информации, её соответствия правовым и морально-этическим нормам; 

раскрывать правовые основы взаимодействия с цифровой средой, выработать навыки безопасных действий по 
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защите прав в цифровой среде; объяснять права, обязанности и иметь представление об ответственности 

граждан и юридических лиц в информационном пространстве. 

Предметные результаты по модулю № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

характеризовать экстремизм и терроризм как угрозу благополучию человека, стабильности общества и 

государства; объяснять смысл и взаимосвязь понятий «экстремизм» и «терроризм»; анализировать варианты их 

проявления и возможные последствия; характеризовать признаки вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность, выработать навыки безопасных действий при их обнаружении; иметь 

представление о методах и видах террористической деятельности; знать уровни террористической опасности, 

иметь навыки безопасных действий при их объявлении; иметь представление о безопасных действиях при 

угрозе(обнаружениебесхозныхвещей,подозрительных предметовидругие)ивслучаетеррористическогоакта 
(подрыв взрывного устройства, наезд транспортного средства, попадание в заложники и другие), проведении 

контртеррористической операции; раскрывать правовые основы, структуру и задачи государственной системы 

противодействия экстремизму и терроризму; объяснять права, обязанности и иметь представление об 

ответственности граждан и юридических лиц в области противодействия экстремизму и терроризму. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность освоения 

обучающимися модулей ОБЗР. 

 Физическаякультура 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физическаякультура». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры, - 204 часа: в 10 классе - 102 

часа (3 часа в неделю), в 11 классе - 102 часа (3 часа в неделю). Общее число часов, рекомендованных для изу- 
чениявариативных модулей физическойкультуры, - 68часов:в10 классе -34часа(1 часвнеделю), в11 классе 

-34 часа(1часв неделю). 
Вариативныемодулипрограммыпофизическойкультуре,включаяимодуль«Базоваяфизическаяподго- 

товка», могут быть реализованы в форме сетевого взаимодействия с организациями системы дополнительного 

образования, на спортивных площадках изалах, находящихсяв муниципальнойирегиональнойсобственности. 

Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при отсутствии должных условий допускается 

заменятьраздел«Лыжныегонки»углублённымосвоениемсодержанияразделов«Лёгкаяатлетика»,«Гимнасти- ка» и 

«Спортивные игры». В свою очередь тему «Плавание» можно вводить в учебный процесс при наличии 

соответствующих условий и материальной базы по решению местных органов управления образованием. 

Содержаниеобученияв10классе. 

Знанияофизическойкультуре. 
Физическаякультуракаксоциальноеявление.Истокивозникновениякультурыкаксоциальногоявления, 

характеристика основных направлений её развития (индивидуальная, национальная, мировая). Культура как 

способ развития человека, её связь с условиями жизни и деятельности. Физическая культура как явление 

культуры, связанное с преобразованием физической природы человека. 

Характеристика системной организации физической культуры в современном обществе, основные 

направления её развития и формы организации (оздоровительная, прикладно-ориентированная, 

соревновательно-достиженческая). 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» как основа прикладно- 

ориентированной физической культуры, история и развитие комплекса «Готов к труду и обороне» в Союзе 

Советских социалистических республик (далее - СССР) и Российской Федерации. Характеристика структурной 

организации комплекса «Готов к труду и обороне» в современном обществе, нормативные требования пятой 

ступени для учащихся 16-17 лет. 
ЗаконодательныеосновыразвитияфизическойкультурывРоссийскойФедерации.Извлеченияизстатей, 

касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях физической культурой и спортом: 

Федеральныйзакон«ОфизическойкультуреиспортевРоссийскойФедерации» от4 декабря2007г.№329-ФЗ, 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 373-ФЗ. 

Физическая культура как средство укрепления здоровья человека. Здоровье как базовая ценность 

человека и общества. Характеристика основных компонентов здоровья, их связь с занятиями физической 

культурой. Общие представления об истории и развитии популярных систем оздоровительной физической 

культуры, их целевая ориентация и предметное содержание. 

Способысамостоятельнойдвигательнойдеятельности. 
Физкультурно-оздоровительные мероприятия в условиях активного отдыха и досуга. Общее 

представлениео видахиформахдеятельностивструктурнойорганизацииобраза жизнисовременногочеловека 

(профессиональная, бытовая и досуговая). Основные типы и виды активного отдыха, их целевое 
предназначение и содержательное наполнение. 

Кондиционная тренировка как системная организация комплексных и целевых занятий оздоровительной 

физической культурой, особенности планирования физических нагрузок и содержательного наполнения.  

Медицинский осмотр учащихся как необходимое условие для организации самостоятельных занятий 

оздоровительной физической культурой. Контроль текущего состояния организма с помощью пробы Руфье, 

характеристика способов применения и критериев оценивания. Оперативный контроль в системе 

самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, цель и задачи контроля, способы организации и 

проведения измерительных процедур. 

Физическоесовершенствование. 
Физкультурно-оздоровительнаядеятельность.Упражненияоздоровительнойгимнастикикаксредство 
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профилактики нарушения осанки и органов зрения, предупреждения перенапряжения мышц опорно- 

двигательного аппарата при длительной работе за компьютером. 

Атлетическая и аэробная гимнастика как современные оздоровительные системы физической культуры: 

цель, задачи, формы организации. Способы индивидуализации содержания и физических нагрузок при 

планировании системной организации занятий кондиционной тренировкой. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Модуль«Спортивныеигры». 
Футбол. Техники игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии, выполнение углового и 

штрафного ударов в изменяющихся игровых ситуациях. Закрепление правил игры в условиях игровой и 

учебной деятельности. 

Баскетбол. Техника выполнения игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии, способы 

овладения мячом при «спорном мяче», выполнение штрафных бросков. Выполнение правил 3-8-24 секунды в 

условиях игровой деятельности. Закрепление правил игры в условиях игровой и учебной деятельности. 
Волейбол. Техника выполнения игровых действий: «постановка блока», атакующий удар (с места и в 

движении). Тактические действия в защите и нападении. Закрепление правил игры в условиях игровой и 

учебной деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль «Плавательная подготовка». 

Спортивные и прикладные упражнения в плавании: брасс на спине, плавание на боку, прыжки в воду вниз 

ногами. 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная физическая подготовка по 

избранному виду спорта, выполнение соревновательных действий в стандартных и вариативных условиях. 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» с использованием 

средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, 

национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

Содержаниеобученияв11классе. 

Знанияофизическойкультуре. 

Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значение адаптации организма в организации и 

планировании мероприятий здорового образа жизни, характеристика основных этапов адаптации. Основные 

компоненты здорового образа жизни и их влияние на здоровье современного человека. 

Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления здоровья. Оптимизация 

работоспособности врежиме трудовой деятельности. Влияние занятий физической культурой на профилактику 

иискоренениевредныхпривычек.Личнаягигиена,закаливаниеорганизмаибанныепроцедурыкаккомпоненты 

здорового образа жизни. 

Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», цель и задачи, содержательное 

наполнение. Оздоровительная физическая культура в режиме учебной и профессиональной деятельности. 

Определение индивидуального расхода энергии в процессе занятий оздоровительной физической культурой. 
Взаимосвязь состояния здоровья с продолжительностью жизни человека. Роль и значение занятий 

физической культурой в укреплении и сохранении здоровья в разных возрастных периодах. 

Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во время занятий физической культурой. 

Причины возникновения травм и способы их предупреждения, правила профилактики травм во время 

самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой. 

Способы и приёмы оказания первой помощи при ушибах разных частей тела и сотрясении мозга, 

переломах, вывихах и ранениях, обморожении, солнечном и тепловом ударах. 

Способысамостоятельнойдвигательнойдеятельности. 

Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме здорового образа жизни. Релаксация как 

метод восстановления после психического и физического напряжения, характеристика основных методов, 

приёмов и процедур, правила их проведения (методика Э. Джекобсона, аутогенная тренировка И. Шульца, 

дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой, синхрогимнастика по методу «Ключ»), Массаж как средство 

оздоровительной физической культуры, правила организации и проведения процедур массажа. Основные 

приёмы самомассажа, их воздействие на организм человека. 

Банныепроцедуры,ихназначениеиправилапроведения,основныеспособыпарения. 
Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований комплекса «Готов к труду и 

обороне».Структурнаяорганизациясамостоятельнойподготовкиквыполнениютребованийкомплекса«Готовк 

труду и обороне», способы определения направленности её тренировочных занятий в годичном цикле. Техника 

выполнения обязательных и дополнительных тестовых упражнений, способы их освоения и оценивания.  

Самостоятельная физическая подготовка и особенности планирования её направленности по 

тренировочным циклам, правила контроля и индивидуализации содержания физической нагрузки.  

Физическоесовершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения для профилактики острых респираторных 

заболеваний, целлюлита, снижения массы тела. Стретчинг и шейпинг как современные оздоровительные 

системы физической культуры: цель, задачи, формы организации. Способы индивидуализации содержания и 

физических нагрузок при планировании системной организации занятий кондиционной тренировкой. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Модуль«Спортивныеигры». 
Футбол. Повторение правил игры в футбол, соблюдение их в процессе игровой деятельности. 

Совершенствование основных технических приёмов и тактических действий в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

Баскетбол.Повторениеправилигрывбаскетбол,соблюдениеихвпроцессеигровойдеятельности. 
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Совершенствование основных технических приёмов и тактических действий в условиях учебной и 

игровой деятельности. 

Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой деятельности. 

Совершенствование основных технических приёмов и тактических действий в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль «Атлетические единоборства». 

Атлетические единоборства в системе профессионально-ориентированной двигательной деятельности: её целии 

задачи, формы организации тренировочных занятий. Основные технические приёмы атлетических единоборств 

и способы их самостоятельного разучивания (самостраховка, стойки, захваты, броски). 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная физическая подготовка по 

избранному виду спорта, выполнение соревновательных действий в стандартных и вариативных условиях. 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» с использованием 
средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, 

национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

Федеральнаярабочаяпрограммавариативногомодуля«Базоваяфизическаяподготовка». 
Общая физическая подготовка. Развитие силовых способностей. Комплексы общеразвивающих и 

локально воздействующих упражнений, отягощённых весом собственного тела и с использованием 

дополнительных средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и других). Комплексы упражнений на 

тренажёрных устройствах. Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической 

стенкеидругих).Броскинабивногомячадвумяиоднойрукойизположенийстояисидя(вверх,вперёд,назад,в стороны, 

снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения с дополнительным отягощением (напрыгивание 
и спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия и другие). Бег с 

дополнительным отягощением (в горку и с горки, на короткие дистанции, эстафеты). Передвижения в висе и 

упоре на руках. 

Лазанье (по канату, по гимнастической стенке с дополнительным отягощением). Переноска 

непредельных тяжестей (сверстников способом на спине). Подвижные игры с силовой направленностью 

(импровизированный баскетбол с набивным мячом и другое). 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую 

стенку и без упора). Челночный бег. Бег по разметке с максимальным темпом. Повторный бег с максимальной 

скоростью и максимальной частотой шагов (10-15 м). Бег с ускорениями из разных исходных положений. Бег с 

максимальной скоростью и собиранием малых предметов, лежащих на полу и на разнойвысоте. Стартовые 

ускорения по дифференцированному сигналу. Метание малых мячей по движущимся мишеням (катящейся, 

раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, стены (правой и левой рукой). 

Передача теннисного мяча в парах правой (левой) рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с 

ускорением по прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении с максимальной 
частотой прыжков. Преодоление полосы препятствий, включающей в себя прыжки на разную высоту и длину, 

по разметке, бег с максимальнойскоростьюв разных направлениях ис преодолением опор различной высоты и 

ширины, повороты, обегание различных предметов (легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или 

подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной направленностью. Технические действия 

из базовых видов спорта, выполняемые с максимальной скоростью движений. 

Развитие выносливости. Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и большой 

интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах максимальной и субмаксимальной 

интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах. 

Развитие координации движений. Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) 

мячами.Жонглированиегимнастическойпалкой.Жонглированиеволейбольныммячомголовой.Метаниемалых и 

больших мячей в мишень (неподвижную и двигающуюся). Передвижения по возвышенной и наклонной, 

ограниченнойпоширинеопоре(безпредметаиспредметомнаголове).Упражнениявстатическомравновесии. 

Упражнения в воспроизведении пространственной точности движений руками, ногами, туловищем. 

Упражнение на точность дифференцирования мышечных усилий. Подвижные и спортивные игры. 
Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), выполняемых с 

большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение и расслабление мышц. Специальные упражнения 

для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки). 

Упражнения культурно-этническойнаправленности. Сюжетно-образные иобрядовые игры. Технические 

действия национальных видов спорта. 

Специальная физическаяподготовка.Модуль«Гимнастика». 
Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, встороны свозрастающейамплитудойдвиженийв 

положениистоя,сидя,сидяногивстороны.Упражнениясгимнастическойпалкой(укороченнойскакалкой)для 

развитияподвижностиплечевого сустава (выкруты). Комплексы общеразвивающих упражненийс повышенной 
амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов для развития подвижности 

позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений. 

Упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий, включающей 

быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодоление препятствий прыжком с 

опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в 

подвижнуюинеподвижнуюмишень,сместаисразбега.Касаниеправойилевойногоймишеней,подвешенных 

наразнойвысоте,сместаисразбега.Разнообразныепрыжкичерезгимнастическуюскакалкунаместеис 
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продвижением.Прыжкинаточностьотталкиванияиприземления. 

Развитиесиловыхспособностей.Подтягиваниеввисеиотжиманиевупоре. 

Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя (лёжа) на 

низкой перекладине (девочки), отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног, 

отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты, 

изположениялёжанагимнастическомкозле(ногизафиксированы)сгибаниетуловищасразличнойамплитудой 

движений (на животе и на спине), комплексы упражнений с гантелями с индивидуально подобранной массой 

(движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук), метание набивного мяча из 

различныхисходныхположений,комплексыупражненийизбирательноговоздействиянаотдельныемышечные 

группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения), элементы атлетической 
гимнастики (по типу «подкачки»), приседания на одной ноге «пистолетом» (с опорой на руку для сохранения 

равновесия). 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые в режиме 

умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фиксацией положений тела. Повторное 

выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой 

тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые в режиме непрерывного и интервального 

методов. 

Модуль«Лёгкаяатлетика». 
Развитиевыносливости.Бегсмаксимальнойскоростьюврежимеповторно-интервальногометода.Бегпо 

пересечённойместности(кроссовыйбег).Гладкийбегсравномернойскоростьювразныхзонахинтенсивности. 

Повторный бег с препятствиями в максимальном темпе. Равномерный повторный бег с финальным ускорением 
(на разные дистанции). Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа». 

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражненияс дополнительным отягощением. 

Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в 

разные стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной 

тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменением направлений, поворотами вправо и влево, на 

правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку с дополнительным отягощением и без него. 

Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения с локальным отягощением на мышечные группы. 

Комплексы силовых упражнений по методу круговой тренировки. 

Развитиескоростныхспособностей.Бегнаместесмаксимальнойскоростьюитемпомсопоройнарукии без 

опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью 

(по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в 

максимальном темпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с ускорением. 

Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитиекоординациидвижений.Специализированныекомплексыупражненийнаразвитиекоординации 
(разрабатываются на основе учебного материала модулей «Гимнастика» и «Спортивные игры»). 

Модуль«Зимниевидыспорта». 

Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в режимах умеренной, 

большой и субмаксимальной интенсивности, с соревновательной скоростью. 

Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону с дополнительным 

отягощением.Скоростнойподъёмступающимискользящимшагом,бегом,«лесенкой»,«ёлочкой».Упражнения в 

«транспортировке». 

Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах, проезд через «ворота» и 

преодоление небольших трамплинов. 

Модуль«Спортивные игры». 
Баскетбол. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных направлениях с максимальной 

скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий (например, прыжки вверх, назад, 

вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением направления движения. Бег с максимальной частотой 

(темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) 

рукой. Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с 

максимальной скоростью с предварительным выполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и 

максимальной скоростью приставными шагами левым и правым боком. Ведение баскетбольного мяча с 

ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега. 

Прыжки с поворотами на точность приземления. Передача мяча двумя руками от груди в максимальном темпе 

при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком на 3-5 м. Подвижные и 
спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на основные 

мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и обеих ногах с 
продвижением вперёд, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180 и 360. Прыжки через скакалку в 

максимальномтемпенаместеиспередвижением(сдополнительнымотягощениемибезнего).Напрыгиваниеи 

спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим ускорением и ускорение с 

последующим выполнением многоскоков. Броски набивного мяча из различных исходных положений, с 

различной траекторией полёта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе. 

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью, с уменьшающимся интервалом 

отдыха. Гладкий бег по методу непрерывноинтервального упражнения. Гладкий бег в режиме большой и 

умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом времени игры. 
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Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени. 

Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и назад). Бег с «тенью» (повторение 

движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по 

разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с 

последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от стены (от пола). Ведение мяча с 

изменяющейся по команде скоростью и направлением передвижения. 

Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с последующим 

ускорением.Бегсмаксимальнойскоростьюпо прямой, состановками(по свистку,хлопку,заданному сигналу), с 

ускорениями, «рывками», изменением направления передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба 

спиной вперёд с изменением темпа и направления движения (по прямой, по кругу, «змейкой»). Бег с 
максимальной скоростью с поворотами на 180 и 360. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Прыжки 

по разметке на правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с 

продвижением вперёд. Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и 

ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с 

последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на основные 

мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим 

ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперёд, 

назад, в приседе, с продвижением вперёд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. Повторные ускорения с 

уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью и 
уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно-интервального метода. Передвижение 

на лыжах в режиме большой и умеренной интенсивности. 

Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на уровне среднего 

общего образования. 

Врезультатеизученияфизическойкультурынауровнесреднегообщегообразованияуобучающегосябу- дут 

сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивногоиответственногочленароссийского 

общества; 

осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважениезаконаиправопорядка; 

принятиетрадиционныхнациональных,общечеловеческихгуманистическихидемократическихценносте

й; 

готовностьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии,дискриминациипо социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам; 
готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества,участвоватьв самоуправлении в 

образовательной организации; 

умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствиисихфункциямииназначением; 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; 

идейнуюубеждённость,готовностькслужениюизащитеОтечества,ответственностьзаегосудьбу; 
3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского народа; сформиро- 

ванность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать ситуацию и принимать осо- 

знанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

ответственноеотношениексвоимродителям,созданиюсемьинаосновеосознанногопринятия ценностей 

семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научногоитехническоготворчества,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; 

готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремлениепроявлятькачестватворческой личности; 

5) физического воспитания: 

сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотношенияксвоемуздоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

активноенеприятиевредныхпривычекииныхформпричинениявредафизическомуипсихическому 
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здоровью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеприобретённыхуменийинавыков,трудолюбие; 

готовностькактивнойдеятельноститехнологическойисоциальнойнаправленности;способностьинициир

овать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,умениесовершатьосознанныйвыбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

7) экологическоговоспитания: 

сформированностьэкологическойкультуры,пониманиевлияниясоциально-экономическихпроцессовна 

состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

планированиеиосуществлениедействийвокружающейсреденаосновезнанияцелейустойчивого развития 
человечества; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде;умениепрогнозироватьнеблагоприятные 

экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности. 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познанием мира; 

осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе. 

Врезультатеизученияфизическойкультурынауровнесреднегообщегообразованияуобучающегосябу- дут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учеб- ные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познаватель- 

ных универсальных учебных действий: самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассмат- 

ривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; 

определять целидеятельности, задавать параметры икритерииих достижения;выявлять закономерности 
и противоречия в рассматриваемых явлениях; разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа 

имеющихся 

материальныхинематериальныхресурсов; 

вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям,оцениватьриски последствий 

деятельности; 

координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуальногоикомбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть позна- 

вательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях (в том числе при создании учебных и 
социальных проектов); 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами; 

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

выявлятьпричинно-следственныесвязииактуализироватьзадачу,выдвигатьгипотезуеёрешения, 

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

анализироватьполученныевходерешениязадачирезультаты,критическиоцениватьихдостоверность, 

прогнозироватьизменениевновыхусловиях;даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

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

уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности; 
уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей;выдвигатьновыеидеи,предлагать оригинальные 

подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Уобучающегося будут сформированыумения работать с информацией как частьпознавательныхуни- 

версальных учебных действий: 
владетьнавыкамиполученияинформацииизисточниковразныхтипов,самостоятельноосуществлять поиск, 

анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты вразличных форматах сучётом назначения информацииицелевойаудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации; 

оцениватьдостоверность,легитимностьинформации,еёсоответствиеправовымиморально-этическим 
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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; 

владетьнавыкамираспознаванияизащитыинформации,информационнойбезопасностиличности. 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; владеть различными способами общения и 

взаимодействия;аргументированновестидиалог,уметьсмягчатьконфликтныеситуации;развёрнутои логично 

излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; делать осознанный выбор, 

аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оцениватьприобретённыйопыт; 
способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластяхзнаний; 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как часть регуля- 

тивных универсальных учебных действий: 

даватьоценкуновымситуациям,вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатов целям; 

владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниемсовершаемыхдействийимыслительных процессов, 

их результатов и оснований; 

использоватьприёмырефлексиидляоценкиситуации,выбораверногорешения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; признавать 

своё право и право других на ошибку; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 
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 ролис учётом мненийучастников, обсуждать результаты 

совместной работы; 

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

критериям; 

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

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по физической культуре: 

Раздел«Знанияофизическойкультуре»: 

характеризоватьфизическуюкультурукакявлениекультуры,еёнаправленияиформыорганизации,роль и 

значение в жизни современного человека и общества; 

ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», руководствоваться ими при организации активного отдыха в разнообразных формах 

физкультурно- оздоровительной и спортивно-массовой деятельности; 

положительно оценивать связь современных оздоровительных систем физической культуры и здоровья 

человека, раскрывать их целевое назначение и формы организации, возможность использовать для 

самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов и функциональных возможностей.  
Раздел«Организациясамостоятельныхзанятий»:проектироватьдосуговуюдеятельностьсвключениемв её 

содержание 

разнообразных форм активного отдыха, тренировочных и оздоровительных занятий, физкультурно- 

массовых мероприятий и спортивных соревнований; 

контролироватьпоказателииндивидуальногоздоровьяифункциональногосостоянияорганизма, 
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использовать их при планировании содержания и направленности самостоятельных занятий кондиционной 

тренировкой, оценке её эффективности; 

планировать системную организацию занятий кондиционной тренировкой, подбирать содержание и 

контролировать направленность тренировочных воздействий на повышение физической работоспособности и 

выполнение норм Комплекса «Готов к труду и обороне». 

Раздел«Физическоесовершенствование»: 
выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, использовать их в режиме 

учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий; 

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физической культуры, 

использовать их для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов в физическом развитии и 
физическом совершенствовании; 

выполнять упражнения общефизической подготовки, использовать их в планировании кондиционной 

тренировки; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах спорта в условиях 

учебной и соревновательной деятельности, осуществлять судейство по одному из освоенных видов (футбол, 

волейбол, баскетбол); 

демонстрировать приросты показателей в развитии основных физических качеств, результатов в 

тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне». 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по физической культуре: 

Раздел«Знанияофизическойкультуре»: 
характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу укрепления здоровья, 

учитывать её этапы при планировании самостоятельных занятий кондиционной тренировкой; 

положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда, профилактике 

профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, предупреждении раннего старения и 

сохранении творческого долголетия; 

выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом, руководствоваться правилами их предупреждения и оказания первой помощи. 

Раздел«Организациясамостоятельныхзанятий»: 

планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой деятельности с целью 

профилактики умственного и физического утомления, оптимизации работоспособности и функциональной 

активности основных психических процессов; 

организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и самомассажа с целью 
восстановления организма после умственных и физических нагрузок; 

проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению нормативных требований 

комплекса «Готов к труду и обороне», планировать их содержание и физические нагрузки исходя из 

индивидуальных результатов в тестовых испытаниях. 

Раздел«Физическоесовершенствование»: 
выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, использовать их в режиме 

учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий; 

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физической культуры, 

использовать их для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов и потребностей в 

физическом развитии и физическом совершенствовании; 

демонстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетических единоборств, выполнять их во 

взаимодействии с партнёром; 

демонстрировать основные технические итактические действия в игровых видах спорта, выполнять их в 
условиях учебной и соревновательной деятельности (футбол, волейбол, баскетбол); 

выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных физических качеств, 

демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне». 

Физическаякультура. Модули по видамспорта. 

Модуль«Футбол». 

Учебный модуль «Футбол» (далее - модуль по футболу, футбол) на уровне среднего общего образования 

разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей 
программы по физической культуре с учётом современных тенденций в системе образования и использования 

спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видов спорта. 

Футбол является эффективным средством физического воспитания, содействует всестороннему 

физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению 

обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному и 

профессиональному самоопределению. 

Футбол позволяет обучающимся понимать принципы взаимовыручки, проявлять волю, терпение и 

развивать чувство ответственности. В процессе игры формируется командный дух, познаются основы 

взаимодействия друг с другом. Футбол - командная игра, в которой каждому члену команды надо уметь 

выстраивать отношения с другими игроками. Психологический климат в команде играет определяющую роль и 

оказывает серьезное влияние на результат. Футбол дает возможность выработать коммуникативные навыки, 

развить чувство сплочённости и желание находить общий язык с партнером, а также решать конфликтные 

ситуации. 
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Систематические занятия футболом оказывают на организм обучающихся всестороннее влияние: 

повышают общий объем двигательной активности, совершенствуют функциональную деятельность организма, 

обеспечивая правильное физическое развитие. 

Модуль «Футбол» рассматривается как средство физической подготовки, освоения технической и 

тактической стороны игры как для мальчиков, так и для девочек, повышает умственную работоспособность, 

снижает заболеваемость и утомление у обучающихся, возникающее в ходе учебных занятий. 

Модуль «Футбол» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их физического 

развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 

общеобразовательных организациях. Расширяет и дополняет компетенции обучающихся, полученные в 

результате обучения и формирования новых двигательных действий средствами футбола, их использования в 
прикладных целях для увеличения объема двигательной активности и оздоровления в повседневной жизни. 

Интеграция модуля по футболу поможет обучающимся в освоении содержательных компонентов и 

модулей по легкой атлетике, подвижным и спортивным играм, гимнастике, а также в освоении программ в 

рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, 

подготовке обучающихся к выполнению норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) и участию в спортивных мероприятиях. 

Модуль «Футбол» может быть реализован в следующих вариантах: при самостоятельном планировании 

учителем физической культуры процесса освоения обучающимися учебного материала по футболу с выбором 

различных элементов футбола, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся (с 

соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение 

различных интересов обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой 

недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 10 и 11 классах - по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в 

рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных спортивных клубов (рекомендуемый объем в 10 - 11 

классах - по 34 часа). 

Содержание модуля«Футбол». 

1) Знанияофутболе. 

Главныеорганизации,осуществляющиеуправлениефутболомврегионе,России,Европе,мире(РФС, УЕФА, 

ФИФА), их роль и основные функции. 

Организацияипроведениесоревнованийпофутболу.Правилаигрывфутбол,рольиобязанности судейской 

бригады. 
Основныенаправленияразвитияспортивногоменеджментаимаркетингавфутболе.Структура управления в 

профессиональных футбольных клубах, направления деятельности. 

Средстваобщейиспециальнойфизическойподготовки,применяемыепризанятияхфутболом. 
Правилапотехнике безопасностивовремя занятий исоревнований пофутболу.Правила безопасного, 

правомерного поведения во время соревнований по футболу в качестве зрителя или болельщика. 

Профилактикаспортивноготравматизмафутболистов,причинывозникновениятравмиметодыих устранения. 

Профилактикапагубныхпривычек,асоциальногоповедения.Антидопинговоеповедение. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 
Организация, проведение самостоятельных занятий по футболу и занятий на развитие физических 

качеств футболиста. Правила безопасности во время 

самостоятельныхзанятийфутболом. 
Комплексыупражненийобщеразвивающей,подготовительнойиспециальнойнаправленности. 

Самоконтроль и его роль в образовательной и тренировочной деятельности. Объективные и 

субъективные признаки утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. Способы 

индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и 

функционального состояния. 

Средства восстановления после физических нагрузок на занятиях футболом и соревновательной 

деятельности. 

Системыпроведенияисудействосоревнованийпофутболу. 
Технологиипредупрежденияинивелированияконфликтныхситуациивовремязанятийфутболом, решения 

спорных и проблемных ситуаций. 

Причинывозникновенияошибокпривыполнениитехническихприёмовиспособыихустранения. 

Основыанализасобственнойигрыиигрыкомандысоперников. 

Тестированиеуровняфизическойитехническойподготовленностивфутболе. 

3) Физическоесовершенствование. 
Комплексыспециальныхупражненийдляразвитияфизическихкачеств(ловкости,гибкости,силы, выносливости, 

быстроты и скоростных способностей) и упражнения на частоту движений ног. 

Индивидуальныетехническиедействиясмячом: 

ведениемячаногойразличнымиспособами-сизменениемскоростиинаправлениядвижения,с 

различнымсочетаниемтехникивладениямячом(разворотысмячом,обманныедвижения«финты»,ударыпо 
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мячуногой); 

остановка мяча ногой - внутренней стороной стопы, подошвой, средней частью подъема, с переводом в 

стороны; 

ударыпомячуногой-внутреннейсторонойстопы,внутреннейчастьюподъема,среднейчастьюподъема и 

внешней частью подъема; 

ударпомячуголовой-серединойлба; 
обманные движения («финты»)- «остановка» мяча ногой, «уход» выпадом, «уход» в сторону, «уход» с 

переносом ноги через мяч, «удар» по мячу ногой; 

отбормяча-выбиванием,перехватом. 

Вбрасывание мяча. 

Игровые комбинации и упражнения в парах, тройках, группах и тактические действия (в процессе 

учебной игры и (или) соревновательной деятельности). Игра в футбол по упрощенным правилам. 
Учебныеигры,участиевфестиваляхисоревнованияхпофутболу. 

Тестовыеупражненияпофизическойитехническойподготовленностиобучающихсявфутболе. 

Содержаниемодуля«Футбол»направленонадостижениеобучающимисяличностных,метапредметныхи 

предметных результатов обучения. 

При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общего образования у обучающихся будут сформи- 

рованы следующие личностные результаты: 

патриотизм, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли, 

традиций и развития футбола в современном обществе, в Российской Федерации; 

саморазвитие и самовоспитание через ценности, традиции и идеалы главных футбольных организаций 

регионального, всероссийского и мирового уровней, отечественных и зарубежных футбольных клубов; 
сформированность основных норм морали, духовно-нравственной культуры и ценностного отношения к 

физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами футбола; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими людьми, 

достигатьвнём взаимопонимания,находитьобщие целиисотрудничатьдля ихдостижениявучебной,игровой и 

соревновательной деятельности; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в учебной, игровой, 

досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике; 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами футбола; 

осознанныйвыборбудущейпрофессииивозможностейреализациисобственныхжизненныхпланов 

средствами футбола как условие успешной профессиональной, спортивной и общественной деятельности; 

реализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,потребностивфизическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

умениеоказыватьпервуюпомощьпритравмахиповреждениях. 

При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общего образования у обучающихся будут 

сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной 

деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях; 

осуществлять, контролировать икорректировать учебную, игровуюисоревновательнуюдеятельность по 

футболу; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой, соревновательной 

деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников деятельности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику поведения 

в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение ориентироватьсяв 
различных источниках информации с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности. 

При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общего образования у обучающихся будут 

сформированы следующие предметные результаты: 

умение характеризовать роль, основные функции и задачи главных организаций и (или) федераций, 

осуществляющих управление футболом в России, Европе и мире (РФС, УЕФА, ФИФА), а также современные 

тенденции развития футбола; 

умениеразличать, понимать системы иструктуры проведениясоревнований имассовых мероприятий по 

футболу, спортивные дисциплины среди различных возрастных групп и категорий участников; 

умениепланировать,организовыватьи проводить самостоятельные 

тренировки по футболу с учетом применения способов самостоятельного освоения двигательных 
действий, подбора упражнений для развития основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий; 

умение применять способы самоконтроля в учебной, тренировочной и соревновательной деятельности, 

средства восстановления после физической нагрузки, способы индивидуального регулирования физической 

нагрузки с учетом уровня физического развития и функционального состояния; 

умениеприменятьизученныетактическиедействиявучебной,игровойсоревновательнойидосуговой 
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деятельности; 

умениепланировать,организовыватьипроводитьсамостоятельныетренировкипофутболусучетом 

применения способов самостоятельного освоения двигательных действий, подбора упражнений для развития 

специальных физических качеств футболиста; 

знание основных направлений спортивного менеджмента и маркетинга в футболе, стремление к 

профессиональному самоопределению средствами футбола в области физической культуры и спорта; 

понимание роли занятий футболом как средства укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и развития физических качеств; 

понимание сущности возникновения ошибок в двигательной (технической) деятельности при 

выполнении технических приемов, анализировать и находить способы устранения ошибок, проводить анализ 

собственной игры и игры команды соперников, выделять слабые и сильные стороны игры, делать выводы; 

способность применять способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и 
созависимого поведения, знание понятий «допинг» и «антидопинг»; 

способность характеризовать влияние занятий футболом на физическую, психическую, 

интеллектуальную и социальную деятельность человека; 

умение характеризовать и демонстрировать средства общей и специальной физической подготовки, 

применять их в образовательной и тренировочной деятельности при занятиях футболом; 

способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений, формирующие 

двигательные умения и навыки тактических приемов футболиста и тактики футбола; 

способность демонстрировать технику ударов по мячу ногой, удар по мячу головой, остановку мяча, 

ведения мяча в различных сочетаниях приемов техники передвижения с техникой владения мячом, 

различных обманных движений («финты»), отбора и вбрасывания мяча, применение изученных технических 

действий в учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности; 
проведение тестирования уровня общей, специальной и технической подготовке футболистов, 

характеристика основных показателей развития физических качеств и состояния здоровья; 

соблюдение правил безопасного, правомерного поведения во время соревнований различного уровня 

по футболу в качестве зрителя, болельщика; 

участие в соревновательной деятельности на внутришкольном, районном, муниципальном, городском, 

региональном, всероссийском уровнях, а также применение правил соревнований и судейской терминологии 

в судейской практике и игре; 

знаниеисоблюдениетребованийкместампроведениязанятийфутболом,способностьприменятьзнания в 

самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические требования к инвентарю и 

оборудованию),мест для самостоятельных 

занятийфутболом,вдосуговойдеятельности; 
знаниеисоблюдениеправилтехникибезопасностивовремязанятийисоревнованийпофутболу; 

знаниепричинвозникновениятравмиумениеоказыватьпервуюпомощьпритравмахиповрежденияхво 

время занятий футболом; 

знание и соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной и досуговой 

двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизни средствами футбола; 

владение и применение способов самоконтроля в учебной, тренировочной и соревновательной 

деятельности, средств восстановления после физической нагрузки, способов индивидуального 

регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и функционального состояния. 

 

 Индивидуальныйпроект 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект). 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 

Результатывыполненияиндивидуальногопроектадолжныотражать: 
1. сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

2. способностькинновационной,аналитической,творческой,интеллектуальнойдеятельности; 

3. сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или предметных областей; 

4. способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, 
отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов 

исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Содержание учебного 

курса. Раздел 1. Введение 
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Понятия «индивидуальный проект», «проектная деятельность», «проектная культура». Типология 

проектов. Проекты в современном мире. Цели, задачи проектирования в современном мире, проблемы.Научные 

школы. Методология и технология проектной деятельности. 

Раздел2.Инициализация проекта 

Инициализация проекта, курсовой работы, исследования. Конструирование темы и проблемы проекта, 

курсовой работы. Проектный замысел. Критерии безотметочной самооценки и оценки продуктов проекта. 

Критерии оценки курсовой и исследовательской работы. Презентация и защита замыслов проектов, курсовых и 
исследовательских работ. 

Методическиерекомендациипонаписаниюиоформлениюкурсовыхработ,проектов,исследовательских 

работ. 
Структурапроектов,курсовыхиисследовательскихработ. 

Методыисследования:методыэмпирическогоисследования(наблюдение,сравнение,измерение, 

эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования 

(абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.); методы теоретического 

исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.). Рассмотрение текста с точки зрения его 

структуры. 

Видыпереработкичужоготекста.Понятия:конспект,тезисы,реферат,аннотация,рецензия. 
Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуального проекта. 

Картирование личностно-ресурсной карты. Базовые процессы разработки проекта и работы, выполняемые в 
рамках этих процессов. Расчет календарного графика проектной деятельности. 

Применение информационных технологий в исследовании, проекте, курсовых работах. Работа в сети 

Интернет. Научные документы и издания. Организация работы с научной литературой. Знакомство с 

каталогами. Энциклопедии, специализированные словари, справочники, библиографические издания, 

периодическая печать и др. Методика работы в музеях, архивах. 

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. 

Библиография,справочнаялитература,каталоги.Оформлениетаблиц,рисунковииллюстрированных плакатов, 

ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материалов 

Раздел3.Оформлениепромежуточныхрезультатовпроектнойдеятельности 

Эскизы и модели, макеты проектов, оформление курсовых работ. Коммуникативные барьеры при 

публичной защите результатов проекта, курсовых работ. Главные предпосылки успеха публичного 

выступления. 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета«Индивидуальныйпроект» 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основнойобразовательной 
программы: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельностииорганизации учебного сотрудничества с педагогами исверстниками, способность к построению 
индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 

Личностныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыдолжныотражать: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающегосвои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности; 

3) готовностькслужениюОтечеству,егозащите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 



231 
 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственноесознаниеиповедениенаосновеусвоенияобщечеловеческихценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

10) эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научногоитехническоготворчества,спорта, 

общественных отношений; 
11) принятие иреализацию ценностейздорового ибезопасного образа жизни, потребностив физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 

как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни. 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыдолжныотражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешныестратегии 

в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

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

безопасности; 

6) умениеопределятьназначениеифункцииразличныхсоциальныхинститутов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыдолжныотражать: 

 знаниеосновметодологииисследовательскойипроектнойдеятельности; 

 структуруиправилаоформленияисследовательскойипроектнойработы; 

 навыкиформулировкитемыисследовательскойипроектнойработы,доказыватьееактуальность; 

 умениесоставлятьиндивидуальныйпланисследовательскойипроектнойработы; 

 выделятьобъектипредметисследовательскойипроектнойработы; 

 определятьцельизадачиисследовательскойипроектнойработы; 

 работатьсразличнымиисточниками,втомчислеспервоисточниками,грамотноихцитировать, оформлять 

библиографические ссылки, составлять библиографический список по проблеме; 

 выбирать иприменять на практике методы исследовательскойдеятельностиадекватные задачам иссле- 

дования; 

 оформлятьтеоретическиеиэкспериментальныерезультатыисследовательскойипроектнойработы; 

 рецензироватьчужуюисследовательскуюилипроектнуюработы; 

 наблюдатьзабиологическими,экологическимиисоциальнымиявлениями; 

 описыватьрезультатынаблюдений,обсужденияполученныхфактов; 

 проводитьопытвсоответствиисзадачами,объяснитьрезультаты; 

 проводитьизмеренияспомощьюразличныхприборов; 
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 выполнятьписьменныеинструкцииправилбезопасности; 

 оформлятьрезультаты исследованияс помощьюописанияфактов,составленияпростыхтаблиц,графи- ков, 

формулирования выводов. 

По окончании изучения курса учащиеся должны владеть понятиями: абстракция, анализ, апробация, 

библиография, гипотеза исследования, дедукция, закон, индукция, концепция, моделирование, наблюдение,наука, 

обобщение, объект исследования, предмет исследования, принцип, рецензия, синтез, сравнение, теория, факт, 

эксперимент. 

Обучающийсянаучится: 
-планироватьивыполнятьучебныйпроект,учебноеисследование,используяоборудование,модели, методы и 

приемы, адекватные проблеме; 

-формулироватьнаучнуюгипотезу,ставитьцельврамкахисследованияипроектирования,исходяиз культурной 

нормы; 

-выделятьосновныезадачипореализациипоставленнойцеливпроектеиисследовательскойработе; 
-распознаватьпроблемыиставитьвопросы,формулироватьнаоснованииполученныхрезультатов; 

-отличатьфактыотсуждений,мненийиоценок; 
-подбирать методы и способы решения поставленных задач; использовать основные методы и приемы, 

характерные для естественных и гуманитарных наук; 

-оцениватьресурсы,втомчислеинематериальные(такие,каквремя),необходимыедлядостижения поставленной 

цели, определять допустимые сроки выполнения проекта или работы; 

-находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих средства 

для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

-работатьслитературой,выделятьглавное; 
-оформлятьрезультатысвоегоисследованияилиотчетовыполнениипроекта; 

-подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для защиты на 

школьной конференции; 

-грамотно, кратко и четко высказывать свои мысли, уметь отвечать на вопросы и аргументировать 

ответы; 

-вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуясвой 

проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

-владениюпонятийнымаппаратомпроектно-исследовательскойдеятельности; 
-применениюзнаниятехнологиивыполнениясамостоятельногоисследования; 
-реализовывать общую схему хода научного исследования: выдвигать гипотезу, ставить цель, задачи, 

планировать и осуществлять сбор материала, используя предложенные или известные методики проведения 

работ, оценивать полученные результаты с точки зрения поставленной цели, используя различные способы и 

методы обработки; 

-грамотноиспользоватьвсвоейработелитературныеданныеиматериалысайтовInternet; 

-соблюдатьправилаоформленияисследовательскойработыиотчетаовыполнениипроекта; 
-иллюстрировать полученные результаты, применяя статистику и современные информационные 

технологии; 

-осознаннособлюдатьправиласбораматериалаиегообработкиианализа; 

-·прогнозировать результаты выполнения работ и проектов, самостоятельно и совместно с другими 

авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

-адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать пути 

минимизации этих рисков; 
-адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни 

других людей, сообществ); 

-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов. 

-отслеживатьиприниматьвовниманиетенденцииразвитияразличныхвидов 

деятельности,втомчисленаучных,учитыватьихприпостановкесобственныхцелей; 

-подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для выступлений 

на научно-практической конференции; 

-подготовитьтезисыпорезультатамвыполненнойработы(проекта)дляпубликации; 
-выбиратьадекватныестратегиикоммуникации,гибкорегулироватьсобственноеречевоеповедение. 
-осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного 

проекта. 
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2.3. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания  МКОУ «Курбакинская СОШ» (далее – Программа воспитания) разработана 

на основе Федеральной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций. Данная 

программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего 
образования, соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных организаций 

дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 
 предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в МКОУ 

«Курбакинская СОШ»; 

 разработана с участием коллегиальных органов управления МКОУ «Курбакинская СОШ», в том 
числе Управляющего совета, и принята педагогическим советом школы; 

 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

 предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 
включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 

российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей;  

 предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ. 
Содержание    воспитания    обучающихся в МКОУ «Курбакинская СОШ» (далее – Школа) 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает традиционные российские духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России. 

Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал 

в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся. 

  Цель воспитания: 

развитие личности, формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и 

его результатам, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания:  

 усвоение обучающимися знаний норм, традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, 

принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС. 

 Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают: 
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 осознание российской гражданской идентичности; 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению;  

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2. Направления воспитания. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности Школы по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС и отражает готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к 

правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры. 

2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности. 

3) Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков. 

4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства. 

5) Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учетом возможностей и состояния 

здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

6) Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

7) Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

8) Ценностей научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП установлены ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают 

единство воспитания, воспитательного пространства. 

1.3.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 
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сообществе; 
сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность за его 

развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного 

российского национального исторического сознания; 
проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду; 
ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан; 

осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 
коррупции, антигосударственной деятельности; 

обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и другие 
объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу; 
сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность; 

проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 
своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в 

родной стране - России; 

проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 
идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 
самоопределения; 

действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно- нравственных ценностей и норм с 
осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям; 

проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 
мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, 

религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан; 

понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного 
согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 
ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей, понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в семье детей, неприятия насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности; 

обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 

мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к 

чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры.  

Эстетическое воспитание 

выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия; 

проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 
воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние; 

проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве; 

ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих способностей 
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в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и нравственных 
ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья 
других людей; 

соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде; 

выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление к 

физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый 

образ жизни; 
проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 

обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья;  

демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 
психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием; 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 
коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского 
народа; 

проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 
деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда; 

участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства Российской Федерации; 
выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 
понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном высокотехнологическом 

обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе; 
ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в 

российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 
понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном 

уровне, ответственность за действия в природной среде; выражающий деятельное неприятие 

действий, приносящих вред природе; применяющий знания естественных и социальных наук для 

разумного, бережливого природопользования в быту, общественном пространстве;  
имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 
своих интересов, способностей, достижений; 

обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 
общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии 

России; 

демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 
информации и критики антинаучных представлений; 

развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ. 
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2.1. Уклад Школы.  

Воспитательная система в МКОУ «Курбакинская средняя общеобразовательная школа» охватывает весь 

педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность 

и общение за пределами школы, влияние социальной, природной, предметно-эстетической среды, постоянно 
расширяющееся воспитательное пространство. 

Тип воспитательной системы школы сориентирован на культурно- нравственные и социальные ценности, в 

соответствии с этим педагогический коллектив проектирует модель личности. Обучающиеся школы - это 

дети нашего поселка. Социальный состав семей учащихся различный; в школе обучаются представители 

различных этнических групп. Для школы актуальны проблемы создания условий для обеспечения 

качественного образования для всех обучающихся микрорайона, формирования системы поиска, поддержки 

и сопровождения детей, превращения школы в один из культурно-досуговых центров поселка, где первая 

половина дня - общеобразовательные предметы, а вторая половина дня - индивидуальные консультации, 

проектная работа, работа объединений дополнительного образования, общешкольные и классные творческие 

мероприятия. 

Источниками положительного влияния на детей прежде всего являются педагоги школы, которые 

грамотно организуют образовательный процесс, о чем свидетельствует позитивная динамика результатов 

деятельности по качеству обеспечиваемого образования. Команда администрации имеет достаточно большой 
управленческий опыт и квалификацию. Педагоги школы – специалисты с продуктивным опытом 

педагогической практики и молодые педагоги с достаточно высоким уровнем творческой активности и 

профессиональной инициативы.  

Возможные отрицательные источники влияния на детей: социальные сети, компьютерные игры, а также 
отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно управлять развитием своего 

ребенка.  

 
Цель МКОУ «Курбакинская СОШ» в самосознании педагогического коллектива: воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, принимающих судьбу Отечества как свою 

личную, осознающих ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененных в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России. 
В нашей школе является традицией: линейка, посвященная Дню знаний и Последнему звонку, день 

самоуправления в честь Дня учителя, новогодние огоньки, посвящение в первоклассники, «Мисс Школа», 

«Широкая масленица», мероприятия ко Дню Победы.  
Основные традиции воспитания в МКОУ «Курбакинская СОШ»: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются основные школьные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 
работников; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 
результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная 

активность; 
 педагогические работники школы ориентируются на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, объединений, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 
отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в которых МКОУ «Курбакинская 

СОШ» принимает участие: 
1. РДДМ «Движение первых». 

2. Школьный театр. 

3. Школьный музей. 

4. Школьный спортивный клуб. 
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Традиции и ритуалы: еженедельная организационная линейка с поднятием Государственного флага 
РФ; посвящение в первоклассники, посвящение в пятиклассники. 

 

Проблемные зоны, дефициты, препятствия к достижению эффективных результатов в 

воспитательной деятельности: 
1. Сотрудничество с родителями – слабый отклик родительской общественности на призыв 

школы к решению проблем организации воспитательного процесса. 

2. Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – личное общение часто 
заменяется сообщениями в мессенджерах, что понижает эффективность решения проблем. 

 

Пути решения вышеуказанных проблем: 
1. Привлечение родительской общественности к планированию, организации, проведению 

воспитательных событий и воспитательных дел, а также их анализу. 

2. Поощрение деятельности активных родителей. 

3. Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и индивидуальных 
встреч с родителями. 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности.  

2.1.1. Модуль «Урочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в рамках 
максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых 
ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач уроков, занятий; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы; 
 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 
явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих 
познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 
 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 
одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

2.1.2. Модуль «Внеурочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов внеурочной 

деятельности (далее – курс ВД) :  

занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 

историко-культурной направленности: курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном», курс 

внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» 6-11 класс; курс внеурочной деятельности 

«Семьеведение». 
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2.1.3. Модуль «Классное руководство». 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педагогической 

деятельности, направленной в первую очередь на решение задач воспитания и социализации обучающихся, 

предусматривает: 
 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных делах, 

мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 
 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, 

позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для 
них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 
классные вечера; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких правил 

поведения в образовательной организации; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их поведением, в 
специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при 

необходимости) с педагогом-психологом; 
 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и др.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 
 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование единства 
требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) разрешение конфликтов 

между учителями и обучающимися; 

 проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, интеграции 
воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 

участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 

общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей об 
успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь 

родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении вопросов 
воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации и 

проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

 2.1.4. Модуль «Основные школьные дела». 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, литературные 

и др.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, памятными 
датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий 
уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

образовательной организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за участие в 
жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в 

развитие образовательной организации, своей местности; 

 проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с семьями обучающихся 

праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для 
жителей населенного пункта; 
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 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 
коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях (сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 
ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и др.), помощь 

обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных 
школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми. 

2.1.6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает совместную 
деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по ее созданию, 

поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную организацию 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,; 
 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской 

Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исторических, 
точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, художественно 

оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями 

значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 
народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, 

деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 
местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства позитивной 

духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-
мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» (в том числе если образовательная организация носит имя выдающегося 
исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и др.) в помещениях образовательной 

организации или на прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, 

событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, рекреации), 
содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчеты об интересных 

событиях, поздравления педагогов и обучающихся и др.; 
 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в 

разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной 
организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

образовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 
игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их родителями 

по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 
 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 
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2.1.7. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)». 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся предусматривает: 

 создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных органов 
родительского сообщества (родительского комитета образовательной организации, классов), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Управляющем совете образовательной организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по вопросам 
воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 
 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых родители 

могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных 

работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом; 
 родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в информационно-

коммуникационной сети Интернет, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 
общешкольных мероприятий; 

 целевое взаимодействие с законными представителями детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приемных детей. 

2.1.8. Модуль «Самоуправление». 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной организации 

предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся или 
других), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе 

управления образовательной организацией; 

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся;  
 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе 

воспитательной деятельности в образовательной организации. 

 

2.1.9. Модуль «Профилактика и безопасность». 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и поддержки 

безопасной и комфортной среды в образовательной организации предусматривает: 
 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности 

как условия успешной воспитательной деятельности; 
 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, 

выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 
педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и др.); 
 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с девиантными 

обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической 
направленности социальных и природных рисков в образовательной организации и в 

социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнерами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 
цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и 

др.); 
 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, альтернативной 

девиантному поведению, – познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого 
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общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, 
благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 

 

  2.1.11. Модуль «Профориентация». 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной организации 

предусматривает: 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  
 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие знания 

о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной 

деятельности; 
 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, 

высшего образования; 

 организацию на базе детского лагеря при образовательной организации профориентационных смен 

с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с 
профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной 

профессии, развить соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включенных в обязательную 
часть образовательной программы, в рамках компонента участников образовательных отношений, 

внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

2.1.12. Модуль «Трудовая деятельность». 

  Реализация воспитательного потенциала трудовой деятельности в Школе предусматривает: 

 воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, 

включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя необходимые 

ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально-значимой 

деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Трудовое воспитание в школе реализуется через следующие виды и формы воспитательной 

деятельности: 

Учебный труд: 

 умственный труд на учебных занятиях по учебным предметам, курсам и модулям, занятиях 

внеурочной деятельности; 

 физический труд на учебных занятиях по технологии. 

Общественно-полезный труд: 

 шефство над младшими; 

 шефство над ветеранами войны и труда, престарелыми людьми; 

 благоустройство класса, школы, поселка; 

 благоустройство пришкольной территории, акция «Сад памяти» и т.п.; 

 шефство над историческими памятниками; 

 экологические субботники, акции; 

 акция «Чистая школа» (раз в четверть). 

Производительный труд: 
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 трудовые отряды в летний период: разбивка, прополка, полив клумб; помощь в уборке школы после 

ремонта;  

 деятельность на пришкольном  участке; 

 плетение маскировочных сетей для участников СВО; 

 изготовление элементов для тематического оформления классных кабинетов, коридоров, рекреаций, 

окон к различным праздничным и памятным датам. 

Самообслуживающий труд: 

 самообслуживание; 

 подготовка рабочего места к уроку, уборка и поддержание порядка на рабочем месте; 

 дежурство в классном (учебном) кабинете; 

 дежурство по школе, по столовой. 

 

2.1.13. Модуль «Школьный музей». 

Реализация воспитательного потенциала школьного музея предусматривает: 
 на индивидуальном уровне – проектно-исследовательскую деятельность по изучению, охране и 

популяризации историко-культурного и природного наследия родного края средствами 

краеведения и музейного дела; 

 на классном уровне – организацию и проведение музейных уроков; подготовку и проведение 
междисциплинарных, интегрированных уроков, уроков в трансформированном пространстве; 

подготовку и проведение классных часов на базе музея либо по классам с использованием 

материалов музея; 
 на школьном уровне – организация и проведение уроков Мужества, воспитательных дел, 

посвященных памятным датам в истории школы, города, региона, России; 

 на внешкольном уровне – организация и проведение воспитательных дел, посвященных памятным 
датам в истории; участие в конкурсах различных уровней; размещение экспозиции школьного 

музея на площадке Музея Победы; онлайн-экскурсии. 

2.1.14. Модуль «Детские общественные объединения». 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через:  

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь  другим людям, своей школе, обществу 

в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 
слушать и слышать других. (Это посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 

совместная работа по проведению культурно-развлекательных мероприятий; помощь в благоустройстве 

территории школы; участие школьников в работе на прилегающей к школе территории, и т.п);  

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, 
обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других;  

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство 

общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 
(реализуется посредством введения особой символики детского объединения - имеет эмблему, флаг, гимн, 

отражающих содержательность ОУ).  

• участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном движении, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Особенностью организуемого в школе 

воспитательного процесса является его построение на содержании деятельности Первичного отделения 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации - Российское движение 

детей и молодёжи «Движение первых». Образовано Учредительным собранием 20 июля 2022 года. Создано 

в соответствии с Федеральным законом «О российском движении детей и молодежи» от 14.07.2022 N 261-
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ФЗ. Ориентирована на формирование социальной активности, культуры, качеств личности у детей 

подросткового возраста на основе их группового взаимодействия.  

Деятельность школьного отделения РДДМ направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие 

детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости обучающихся. 

Участником школьного отделения РДДМ может стать любой обучающийся старше 6 лет. Дети и родители 

самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДДМ. Подростки получают навыки 
эффективного взаимодействия в команде, построения отношений с другими людьми, проявляют себя в 

решении групповых задач, делают осознанный выбор, способны понять свою роль в обществе.  

2.1.15. Модуль «Школьные медиа». 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках различных  видов и форм 

деятельности: 

 библиотечные уроки – вид деятельности по формированию информационной культуры личности учащегося, 
подготовке ребенка к продуктивной самостоятельной работе с источниками информации. Используемые 

формы: традиционные формы виртуальные экскурсии и путешествия по страницам книг, тематические уроки 

- обзоры, уроки – персоналии, интеллектуальные турниры, библиографические игры, литературные 

путешествия, конференции с элементами игровой деятельности. Также применяется и нестандартные формы 
урок-информация, урок-размышление, урок – диспут, урок-презентация, урок-видео-путешествие. 

 школьная интернет-группа МКОУ «Курбакинская СОШ» - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 
внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы. 

2.1.16. Модуль «Школьный театр». 

На базе школы работает театр «Магнитная аномалия». Школьный театр – это то место, где ребёнок 

может попробовать себя в разных ролях, что способствует его самоопределению и дальнейшей 
самореализации. Ученик овладевает минимально необходимыми для жизни в современном обществе 

навыками социальной активности и функциональной грамотности. Именно школьный театр может стать 

местом, где произойдет становление личностного самосознания, сформируется культура чувств, 
способность к общению, овладение собственным телом, голосом, пластической выразительностью 

движений, воспитается чувство меры и вкус, необходимые человеку для успеха в любой сфере 

деятельности.  

Театрально-эстетическая деятельность, органично включенная в воспитательный процесс, — 

универсальное средство развития личностных способностей человека.  

Основное направление деятельности – разработка сценарных материалов, знакомство с основами 
режиссёрской деятельности, подготовка оригинальных сценических решений, необходимых для звукового, 

музыкального, светового оформления спектакля, проведение уроков актёрского мастерства, репетиций, 

показ спектакля.  

Участие в проекте предполагает самостоятельный выбор учащимися сферы творческой 
самореализации без ограничений. Участники проекта приобретают серьёзный опыт актёрской и 

режиссёрской деятельности, а также навыки работы над сценарием произведения. Конечный продукт – 

спектакль или мини-спектакль. 

2.1.17.  «Экскурсии, походы».     

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 
окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к 

ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На 

экскурсиях,  в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 
ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 
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- регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их классными 
руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

- ежегодные походы на природу, экскурсионные поездки по туристическим маршрутам  организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников, после окончания учебного года; 

- выездные экскурсии в музеи,  на предприятия; на представления в кинотеатр, драмтеатр, цирк. 
 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ. 

3.1. Кадровое обеспечение. 

Воспитательный процесс в школе обеспечивают специалисты: 

 

Должность Кол-во Функционал 

Директор  1 Осуществляет контроль развития системы организации 

воспитания обучающихся. 

Заместитель  

директора по УР 

1 Осуществляет контроль реализации воспитательного 

потенциала урочной и внеурочной деятельности, организует 

работу с неуспевающими и слабоуспевающими учащимися и 

их родителями (законными представителями), учителями-

предметниками. Организует методическое сопровождение и 

контроль учителей-предметников по организации 

индивидуальной работы с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися, одаренными учащимися, 

учащимися с ОВЗ, из семей «группы риска». 

Заместитель  

директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

1 Организует воспитательную работу в Школе: анализ, 

принятие управленческих решений по результатам анализа, 

планирование, реализация плана, контроль реализации 

плана. 

Курирует деятельность Родительского и Управляющего 

советов. 

Курирует деятельность Школьного спортивного клуба. 

Курирует деятельность классных руководителей. 

Курирует работу с платформой «Навигатор дополнительного 

образования»  

Куратор РДДМ 1 Обеспечивает проведение школьных мероприятий и 

организацию участия в мероприятиях внешкольного уровня 

по линии РДДМ. Вовлекает обучающихся, состоящих на 

различных видах учета в программы различные 

мероприятия. 

Классный  

руководитель 

12 Организует воспитательную работу с обучающимися и 

родителями на уровне классного коллектива. 

Учитель-

предметник 

15 Реализует воспитательный потенциал урока.  

Советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

общественными 

объединениями 

1 Осуществляет анализ и организует участие в планировании 

деятельности различных детских общественных объединений и 

НКО, деятельность которых направлена на укрепление 

гражданской идентичности, профилактику правонарушений 

среди несовершеннолетних, вовлечение детей и молодежи в 

общественно полезную деятельность; 

организует деятельность по созданию социальных инициатив 

учащихся ОО, осуществляет сопровождения детских 

социальных проектов. Организует взаимодействие с 

заинтересованными общественными организациями по 

предупреждению негативного и противоправного поведения 
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обучающихся. 

Учитель-логопед 

 

1 

 

Проводит индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия с обучающимися, консультации 

родителей (законных представителей) в рамках своей 

компетентности. 

 

Общая численность педагогических работников МКОУ «Курбакинская СОШ»– 15 человек основных 
педагогических работников, из них  100 % процентов имеют высшее педагогическое образование, 54 % – 

первую квалификационную категорию. Классное руководство в 1–11-х классах осуществляют 12 классных 

руководителей. 

Ежегодно педработники проходят повышение квалификации по актуальным вопросам воспитания в 
соответствии с планом-графиком. 

К реализации воспитательных задач привлекаются также специалисты других организаций: работники 

КДН и ОДН, участковый, специалисты Центра помощи семьи и детям. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

Управление качеством воспитательной деятельности в МКОУ «Курбакинская СОШ» обеспечивают 
следующие локальные нормативно-правовые акты: 

 Положение о классном руководстве; 

 Положение о дежурстве; 
 Положение о школьном методическом объединении; 

 Положение о внутришкольном контроле; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений; 

 Положение о Совете профилактики; 

 Положение об Управляющем совете; 

 Положение о школьной форме; 
 Положение о защите обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; 

 Положение о внеурочной деятельности обучающихся; 

 Положение об ученическом самоуправлении; 
 Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

 Положение о первичном отделении РДДМ «Движение первых»; 

 Положение о школьном спортивном клубе; 

 Положение о школьном музее; 

 Положение о школьном театре. 

 

3.3.  Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

 

В школе  обучается 13 обучающихся с ОВЗ. Это дети с задержкой психического развития. Для данной 
категории обучающихся в МКОУ «Курбакинская СОШ» созданы особые условия: 

На уровне общностей: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов, приобретается опыт развития отношений 

между обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая 
общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества 

в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в 
разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия 

освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает 

возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность в своих силах. 
Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной 

социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 
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 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 
участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению 

уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями школа 

ориентируется: 

 на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с использованием 
адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 
вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

 личностно ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся 

призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

 

Принципы поощрения, которыми руководствуется МКОУ «Курбакинская СОШ» 
1. Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о награждении, проведение процедуры 

награждения в присутствии значительного числа школьников. 
2. Прозрачность правил поощрения – они регламентированы Положением о награждениях. Ознакомление 

школьников и их родителей с локальным актом обязательно. 

3. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов проводятся один раз в год . 
4. Сочетание индивидуального и коллективного поощрения – использование индивидуальных и 

коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 
получившими награды. 

5. Привлечение к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) 

обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом 

наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей. 

 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

МКОУ «Курбакинская СОШ» 
 награждение грамотой; 

 вручение сертификатов и дипломов; 

 занесение фотографии активиста на доску почета; 

 награждение ценным подарком. 

3.5. Анализ воспитательного процесса. 

Анализ воспитательного процесса в МКОУ «Курбакинская СОШ» осуществляется в соответствии с целевыми 
ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне среднего общего 

образования, установленными ФГОС ООО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации является ежегодный 
самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения с 

привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включено в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада образовательной 
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организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 
педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохранения 

в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 
подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 

социальными партнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует на 
понимание того, что личностное развитие – это результат как организованного социального 

воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся в каждом классе. 
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию) с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете.  
Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 
 какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший 

учебный год; 

 какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

 какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

1. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по 
воспитанию), классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями 
(законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. 
Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством реализации воспитательного потенциала: 

 урочной деятельности; 

 внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 
 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 
 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 школьного музея. 
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РАЗДЕЛ  3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план  среднего общего образования  пятидневная учебная неделя,   

34 учебные недели универсальный профиль                                                                                                   

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть определяет состав обязательных учебных предметов.  Часть, 

формируемая участниками  образовательных отношений,  определяет время, отводимое на изучение предметов, 

учебных курсов по выбору обучающихся.                                             Обязательным компонентом 

учебного плана среднего общего образования является индивидуальный проект.  Он выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя в рамках одного или нескольких изучаемых предметов.  Обязательная  

часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего образования и реализуется  через обязательные 

учебные предметы.                                                                                                                                  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся и предусматривает:  

-увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов обязательной части c  учетом реальных 

потребностей, способностей и познавательных интересов обучающихся;   

-введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся,  элективных курсов по отдельным   

предметам, на которых рассматриваются разделы предмета, не входящие в основной курс.  

Учебный план направлен на обеспечение реализации  одного профиля обучения: универсального, исходя из запроса 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В 10 и 11 классах на углубленном уровне изучаются учебные предметы «Математика» и «Обществознание». Из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, 1 час выделен на учебный курс «Практикум по русскому 

языку» в 10 и 11 классах по выбору обучающихся.                                                                                                                   

В 11 классе 1 час выделен на изучение учебного курса «История в лицах» по выбору обучающихся.  

 

 

        

                                                                 Учебный план 

среднего  общего образования - 5-дневная  неделя                                                                    

  10-11 класс (универсальный профиль)  -34 учебные недели                                                                                       

Предметные области Учебные предметы    

Количе-

ство часов 
в неделю 

 

Уро-

вень 

 

  

10 11 

 

Русский язык и литература     

 Русский язык 2 2 Б 

Литература 3 3 Б 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 Б 

Математика и информатика Алгебра и начала 
математического анализа 

4 4 У 

Геометрия 3 3 У 

Вероятность и статистика 1 1 У 

Информатика 1 1 Б 

Общественно – научные предметы История 2 2 Б 

Обществознание 4 4 У 

География 1 1 Б 

Естественно –научные предметы  Физика 2 2 Б 

Химия 1 1 Б 

Биология 1 1 Б 
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Информация о формах промежуточной аттестации. 

Предметы Классы Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык  
 

10,11  Задания в формате КИМ ГИА  

Математика 10,11 Задания в формате КИМ ГИА 

Обществознание 

 

10,11 Задания в формате КИМ ГИА 

Биология 10,11 Задания в формате КИМ ГИА 

Литература 10 Комплексная работа с текстом 

Английский  язык 10 Контрольная работа 

География 10 Тест 

Химия 10 Контрольная работа 

Физика 10 Контрольная работа 

История 10 Контрольная работа 

Информатика 10 Контрольная работа 

Физическая культура 10 Зачёт 

Основы безопасности и 
защиты Родины 

10 Тест 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК                                                                                                        

МКОУ «КУРБАКИНСКАЯ СОШ»                                                                                     

на 2024-2025 уч.год                                                                                           

(СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

 
Продолжительность учебного года по классам 

Начало и окончание учебного года. 

Учебный год начинается 02 сентября 2024 года. 

Основы безопасности и защиты Родины Основы безопасности  и 
защиты Родины 

1 1 Б 

Физическая культура Физическая культура 3 3 Б 

 

Индивидуальный проект 1     - Б 

Дополнительные учебные предметы, 

курсы по выбору обучающихся 

 

Практикум по русскому языку  

 

1 1 - 

История в лицах - 1 - 

 Итого 34 34 - 

Учебные 

четверти 
Классы Срок начала и 

окончания четверти 

Количество учебных 

недель 

I четверть 10-11кл 02.09.2024-26.10.2024 8 недель 

II четверть 10-11кл 06.11.2024-30.12.2024 8 недель 

III четверть 10-11кл 09.01.2025-28.03.2025 11недель 

IV четверть 10-11 кл 07.04.2025-26.05.2025 7 недель 

Итого за 

Учебный год 

10 кл 34 недели 

11 кл 34 недели без учета 

Государственной итоговой 
аттестации 
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Учебный год заканчивается : 10  класс–26 мая 2025 года 

11 класс–в соответствии с приказом Министерства образования и науки Курской области 

 

Продолжительность  учебных четвертей 

 

 

Продолжительность каникул в 2024-2025 учебном году 

Вид Продолжительность Начало 

занятий 

Количество 

дней 

Осенние 26.10.2024 - 04.11.2024 05.11.2024 9 

Зимние 30.12.2024 – 08.01.2025 09.01.2025 9 

Весенние           22.03.2025 - 30.03.2025 31.03.2025 9 

Количество классов-комплектов в каждой параллели 

 

10 класс 1 

11 класс 1 

Всего: 2 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

10 – 11 классы занимаются по 5-дневной учебной неделе. 

 

Регламентирование образовательного процесса на день 

10 – 11 классы занимаются в первую смену.  Начало занятий – 08.10 

Продолжительность учебного года в 10-11 классах 34 недели. 

 

Расписание звонков в 10-11 классах 

 

Понедельник-пятница 

1 урок 08.10- 08.50 

2 урок 09.00- 09.40 

3 урок 09.50- 10.30 

4 урок 10.50- 11.30 

5 урок 11.50- 12.30 

6 урок 12.40- 13.20 

7 урок 13.30- 14.10 
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  Информация о формах промежуточной аттестации. 

Предметы Классы Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык  

 

10,11  Задания в формате КИМ ГИА  

Математика 10,11 Задания в формате КИМ ГИА 

Обществознание 

 

10,11 Задания в формате КИМ ГИА 

Биология 10,11 Задания в формате КИМ ГИА 

Литература 10 Комплексная работа с текстом 

Английский  язык 10 Контрольная работа 

География 10 Тест 

Химия 10 Контрольная работа 

Физика 10 Контрольная работа 

История 10 Контрольная работа 

Информатика 10 Контрольная работа 

Физическая культура 10 Зачёт 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

10 Тест 

 Календарный план воспитательной работы 

  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

уровень среднего общего образования 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Урочная деятельность» 

Включение в рабочие программы учебных 

предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с календарным планом 

воспитательной работы. 

10-11 Август Учителя-

предметники 

Побуждение обучающихся соблюдать нормы 

поведения, правила общения со сверстниками и 
педагогическими работниками. 

10-11 В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

Организация наставничества успевающих 

обучающихся над неуспевающими. 

10-11 В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

10-11 В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

Подбор соответствующего содержания уроков, 

заданий, вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для обсуждений. 

10-11 В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

Сопровождение подготовки групповых и 

индивидуальных проектов.  

10-11 В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

Организация участия обучающихся в 

дистанционных интеллектуальных играх. 

10-11 В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

День окончания Второй мировой войны (1945 г.) 10-11 03.09 Учителя истории 

175 лет со дня рождения российского ученого-

физиолога И.П. Павлова (1849 – 1936) 

10-11 26.09 Учителя биологии 

105 лет со дня рождения педагога В.А. 

Сухомлинского (1918 – 1970) 

10-11 28.09 Учителя истории 

120 лет со дня рождения российского писателя 
Н.А. Островского (1904 – 1936) 

10-11 29.09 Учителя литературы 

День Интернета 10-11 30.09 Учителя 

информатики 

Международный день музыки 10-11 01.10 Учитель музыки 

200 лет со дня рождения русского поэта И.С. 

Никитина (1824 – 1861) 

10-11 03.10 Учителя литературы 

День воинской славы России. День разгрома 10-11 09.10 Учителя истории 
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советскими войсками немецко-фашистских войск 

в битве за Кавказ (1943) 

150 лет со дня рождения русского художника 

Н.К. Рериха 

10-11 09.10 Учитель ИЗО 

210 лет со дня рождения великого русского поэта 

и прозаика М.Ю. Лермонтова (1814 – 1841) 

10-11 15.10 Учителя литературы 

95 лет со дня рождения легендарного 
российского футболиста Л.И. Яшина (1929 – 

1990) 

10-11 22.10 Учителя 
физической 

культуры 

100 лет со дня рождения советского поэта Э. А. 

Асадова (1923—2004) 

10-11 07.11 Учителя литературы 

195 лет со дня рождения русского писателя Л. Н. 

Толстого (1828—1910) 

10-11 09.11 Учителя литературы 

Всероссийский день призывника. 10-11 15.11 Учитель ОБиЗР 

95 лет со дня рождения российского 

композитора, народной артистки СССР А. Н. 

Пахмутовой (р. 1929) 

10-11 09.11 Учитель музыки 

День воинской славы России. День победы 

русской эскадры под командованием П. С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп 

(1853) 

10-11 01.12 

 

Учителя истории 

День воинской славы России. День начала 

контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой 
(1941) 

10-11 05.12 Учителя истории 

День прав человека.  10-11 10.12 Учителя 

обществознания 

225 лет со дня рождения русского художника К. 

П. Брюллова (1799–1852) 

10-11 23.12 Учитель 

изобразительного 

искусства 

День воинской славы России. День взятия 

турецкой крепости Измаил русскими войсками 

под командованием А. В. Суворова (1790) 

10-11 24.12 Учителя истории 

100 лет со дня рождения российской певицы, 

народной артистки СССР И. К. Архиповой 

(1925–2010) 

10-11 10.01 Учитель музыки 

День заповедников и национальных парков 

России 

10-11 11.01 Учителя биологии 

230 лет со дня рождения русского писателя и 

дипломата А. С. Грибоедова (1795–1829) 

10-11 15.01 Учителя литературы 

160 лет со дня рождения русского художника В. 

А. Серова (1865–1911) 

10-11 19.01 Учитель 

изобразительного 
искусства 

Международный день защиты персональных 

данных. 

Международный день без Интернета. 

10-11 28.01 Учителя 

информатики 

165 лет со дня рождения русского писателя А. П. 

Чехова (1860–1904) 

10-11 29.01 Учителя литературы 

125 лет со дня рождения российского 

композитора, народного артиста РСФСР И. О. 

Дунаевского (1900–1955) 

10-11 30.01 Учитель музыки 

135 лет со дня рождения российского писателя, 

лауреата Нобелевской премии Б. Л. Пастернака 

(1890–1960) 

10-11 10.02 Учителя литературы 

280 лет со дня рождения русского адмирала Ф. Ф. 

Ушакова (1745–1817) 

10-11 24.02 Учителя истории 

450 лет со дня выхода первой «Азбуки» Ивана 

Фёдорова (1574) 

5 14.03 Учителя литературы 

130 лет со дня рождения российского певца, 

народного артиста СССР Л. О. Утёсова (1895–

1982 

10-11 21.03 Учитель музыки 

280 лет со дня рождения русского живописца-

пейзажиста С. Ф. Щедрина (1745–1804) 

10-11 17.04 Учитель 

изобразительного 

искусства 

День воинской славы России. День победы 

русских воинов князя А. Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое 

10-11 18.04 Учителя истории 
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побоище, 1242) 

Всемирный день Земли. 10-11 22.04 Учителя биологии 

130 лет основанию Русского музея в Санкт-

Петербурге (1895) 

10-11 25.04 Учителя истории 

185 лет со дня рождения русского композитора 

П. И. Чайковского (1840–1893) 

10-11 07.05 Учитель музыки 

180 лет со дня рождения русского биолога И. И. 

Мечникова (1845–1916) 

10-11 15.05 Учителя биологии 

100 лет со дня рождения русского 
авиаконструктора А. А. Туполева (1925–2001) 

10-11 20.05 Учителя 
математики 

195 лет со дня рождения русского живописца А. 

К. Саврасова (1830–1897) 

10-11 24.05 Учитель 

изобразительного 

искусства 

День славянской письменности и культуры. 10-11 24.05 Учителя литературы 

                                     

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Реализация внеурочной деятельности согласно 

учебного плана, в том  числе «Разговоры о 

важном», «Россия – мои горизонты» 

10-11 в течение года классные 

руководители 

Участие в муниципальных, региональных, 

всероссийских  конкурсах детского творчества и 

спорта 

10-11 в течение года педагоги, 

реализующие курсы 

ВД 

Участие в спортивных соревнованиях ШСК 

согласно плану клуба 

10-11 в течение года педагоги, 

реализующие курсы 

ВД 

Легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы  май руководитель ШСК 

                                                                                   Модуль «Классное руководство» 

Поднятие флага. Гимн. «Разговор о важном» 10-11 каждый 

понедельник, 1 
уроком в течение 

года 

классные 

руководители 

Проведение классных часов, участие в Днях 

единых действий 

10-11 в течение года классные 

руководители 

Проведение инструктажей с обучающимся по ТБ, 

ПДД, ППБ 

10-11 в течение года классные 

руководители 

Изучение классного коллектива 10-11 в течение года классные 

руководители 

Ведение портфолио с обучающимися класса 10-11 в течение года классные 

руководители 

Организация и проведение классных 

мероприятий с учащимися согласно плану 

воспитательной работы с классом 

10-11 в течение года классные 

руководители 

Инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание 

помощи в их подготовке, проведении и анализе. 

10-11 в течение года классные 

руководители 

Вовлечение обучающихся в муниципальные, 

региональные, федеральные мероприятия, 
помощь в подготовке. 

10-11 в течение года классные 

руководители, 
учителя-

предметники 

Изучение классного коллектива (педагогическое 

наблюдение, социометрия). 

10-11 в течение года классные 

руководители 

Классные мероприятия (игры, занятия с 

элементами тренинга, практикумы), 

направленные на создание в классе 

благоприятного психологического климата, 

профилактику буллинга. 

10-11 в течение года классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Вовлечение обучающихся в программы 

дополнительного образования. 

10-11 в течение года классные 

руководители 

Работа по повышению академической 

успешности и дисциплинированности 

обучающихся. 

10-11 в течение года классные 

руководители 

Консультации с учителями-предметниками 

(соблюдение единых требований в воспитании, 
предупреждение и разрешение конфликтов) 

10-11 1 раз в четверть Классный 

руководитель, 
родительский 

комитет 

Экскурсии, поездки с классом 10-11 по запросу классные 

руководители 
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Комплекс мероприятий, посвященных Дню 

знаний. 

10-11 02.09 заместитель 

директора по ВР, 

советник директора 

по ВР, 
кл.руководител, 

педагоги 

Акция «Мы помним!», посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

10-11 03.09 советник директора 

по ВР, 

кл.руководители 

Спортивно-игровая программа «День здоровья». 10-11 05.09 заместитель 

директора по ВР, 

советник директора 

по ВР, 

кл.руководители  

Оформление тематического стенда, 

посвященного Международному дню 

грамотности. 

10-11 06.09 советник директора 

по ВР, кл. 

руководители 

Организация работы площадок «Проверь свою 

грамотность» в рамках Международного дня 

распространения грамотности. 

10-11 08.09 советник директора 

по ВР, кл. 

руководители, 
педагоги 

Линейка памяти, посвященная Международному 

дню памяти жертв фашизма. 

10-11 10.09 заместитель 

директора по ВР, 

советник директора 

по ВР, кл. 

руководители 

Мероприятия в рамках Единого дня безопасности 

дорожного движения (по отдельному плану). 

10-11 19-20.09  

Деловая игра «Выборы Президента школы» 10-11 16-30.09 советник директора 

по ВР, кл. 

руководители 

Участие в концерте «День учителя» 10-11 04.10 заместитель 

директора по ВР, 

советник директора 

по ВР, 
кл.руководители, 

педагоги 

Акция посвященная Международному дню 

пожилых людей. 

10-11 30.09-02.09 советник директора 

по ВР, кл. 

руководители 

Посвящение в пятиклассники 10-11 10.10 советник директора 

по ВР, кл. 

руководители 

День отца 10-11 19-21.10 советник директора 

по ВР, кл. 

руководители 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

народного единства (флешмобы онлайн, акция 

«Окна России», «Испеки пирог», «Флаги России» 

10-11 02-06.11 советник директора 

по ВР, кл. 

руководители 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 
внутренних дел России 

10-11 08.11 советник директора 

по ВР, кл. 
руководители 

Праздник «День матери» 10-11 22.11 советник директора 

по ВР, кл. 

руководители 

День государственного герба РФ 10-11 29.11 советник директора 

по ВР, педагог-

организатор, кл. 

руководители 

Участие в акции «Каждой птичке – по кормушке» 10-11 06-13.12 кл. руководители, 

педагоги 

День неизвестного солдата; Международный 

день инвалидов 

10-11 03.12 советник директора 

по ВР, кл. 

руководители 

День Героев Отечества 10-11 09.12 советник директора 

по ВР, кл. 

руководители 



256 

 

День Конституции РФ 10-11 12.12 советник директора 

по ВР, кл. 

руководители 

Участие в новогодних мероприятиях (квест, 

хороводы, спектакли) 

10-11 23-27.12 заместитель 

директора по ВР, 
советник директора 

по ВР, кл. 

руководители, 

педагоги 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

10-11 27.01 советник директора 

по ВР, кл. 

руководители 

День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск  в Сталинградской битве 

10-11 31.01 советник директора 

по ВР, кл. 

руководители 

Участие в подготовке к мероприятию «Вечер 

встречи выпускников» 

10-11 01.2 заместитель 

директора по ВР, 

советник директора 

по ВР, кл. 

руководители, 
педагоги 

Участие в спортивно-игровой программе «Есть 

такая профессия Родину защищать»  

10-11 18.02 классные 

руководители 

Концерт, посвященный Международному 

женскому дню 8 Марта 

10-11 05.03 заместитель 

директора по ВР, 

советник директора 

по ВР, кл. 

руководители, 

педагоги 

День воссоединения Крыма с Россией 10-11 18.03 советник директора 

по ВР, кл. 

руководители 

Школьный фестиваль детского творчества 

«Ярмарка талантов» 

10-11 28.03 заместитель 

директора по ВР, 

советник директора 
по ВР, кл. 

руководители, 

педагоги 

Всемирный день театра  10-11 27.03 советник директора 

по ВР, кл. 

руководители 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

Космонавтики 

10-11 8-12.04 советник директора 

по ВР, кл. 

руководители 

День памяти о геноциде Советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

10-11 19.04 советник директора 

по ВР, кл. 

руководители 

Участие в мероприятии детского и юношеского 

творчества «Весеннее ассорти» 

10-11 24.04 заместитель 

директора по ВР, 

советник директора 
по ВР 

Международная просветительско-патриотическая 

акция «Диктант Победы». 

   

Праздник Весны и Труда 10-11 01.05 заместитель 

директора по ВР, 

советник директора 

по ВР 

Участие в мероприятии, посвященное 

празднованию Дня Победы (торжественный 

марш, строевая подготовка, изготовление 

открыток для ветеранов Великой Отечественной 

войны) 

10-11 09.05 заместитель 

директора по ВР, 

советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

Рейтинг-конкурс «Класс года». 10-11  советник директора 

по ВР 

Праздник «Последний звонок»  10-11 23.05 заместитель 

директора по ВР, 
советник директора 
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по ВР, кл. 

руководители, 

педагоги 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Внешкольные тематические мероприятия 

воспитательной направленности, организуемые 
педагогами по изучаемым в 

общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям 

10-11 в течение года классные 

руководители, 
учителя-

предметники 

Экскурсии, походы выходного дня (в музей, на 

предприятие и др.) 

10-11 в течение года классные 

руководители, 

родительский 

комитет. 

Участие в муниципальных, региональных, 

общероссийских мероприятиях, конкурсах и т.п. 

10-11 в течение года классные 

руководители, 

Советник директора 

по ВР 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Конкурсы (с привлечением родителей): на 

лучшее оформление школьной библиотеки, 

лучшее оформление холла 2 этажа. 

10-11 Октябрь, февраль заместитель  

директора по ВР  

 

Размещение государственной символике в 
классных уголках. 

10-11 в течение 
учебного года 

классные 
руководители  

Смотр-конкурс классных уголков. 10-11 Согласно 

положению 

Зам.директора по 

ВР 

Организация и проведение церемоний поднятия 

(поднятие/спуска) государственного флага 

Российской Федерации. 

10-11 в течение 

учебного года 

(еженедельно) 

советник директора 

по воспитанию  

Публикация тематических постов в сообществе 

школы в ВК (новости, полезная информация, 

информация патриотической и гражданской 

направленности). 

10-11 в течение 

учебного года 

советник директора 

по воспитанию 

Подготовка и размещение регулярно сменяемых 

экспозиций творческих работ обучающихся (по 

отдельному плану). 

10-11 в течение 

учебного года 

советник директора 

по воспитанию 

Оформление и обновление классных уголков, 

оформление классных кабинетов к праздникам. 

10-11 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Разработка и оформление пространств 

проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих 
вечеров (событийный дизайн). 

10-11 В течение 

учебного года 

Советник директора 

по ВР 

Оформление и обновление   тематических 

стендов для обучающихся, родителей. 

10-11 в течение 

учебного года 

заместитель  

директора по УВР, 

ВР  

 

Оформление интерактивных локаций в рамках 

проведения общешкольных мероприятий. 

10-11 в течение 

учебного года 

Советник директора 

по ВР 

Новогоднее оформление школы 10-11 декабрь Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

Поздравление Деда Мороза и Снегурочки 

«Новогодний переполох» 

10-11 декабрь советник директора 

по ВР 

Выставки работ декоративно-прикладного 

творчества обучающихся. 

10-11 в течение 

учебного года 

Советник директора 

по ВР 

Модуль «Взаимодействие с родителями или их законными представителями» 

Заседание общешкольного родительского 

комитета 

10-11 1 раз в четверть заместитель 

директора по УВР , 

кл. руководители 

Классные родительские собрания 10-11 1 раз в четверть кл.руководители 

Индивидуальные беседы с родителями «группы 
риска», неуспевающими 

10-11 по запросу кл.руководители 

Консультации с учителями-предметниками, 

специалистами (педагог-психолог, логопед, 

дефектолог) 

10-11 по запросу Кл.руководители, 

специалисты школы 

Организация участия родителей (законных 

представителей) обучающихся во Всероссийской 

акции «Везу детей безопасно» 

10-11 Сентябрь - ноябрь Кл.руководители 
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Организация Родительского контроля качества 

питания. 

10-11 В течение уч. года, 

еженедельно 

ответственный за 

питание 

Организация работы Управляющего совета 

школы. 

10-11 В течение 

учебного года 

директор школы  

День открытых дверей для родителей. 10-11 Октябрь, март Администрация 

Общешкольные родительские собрания, 

направленные на обсуждение актуальных 
вопросов либо решение острых школьных 

проблем.  

10-11 В течение 

учебного года 

заместители 

директора по УВР, 
ВР. 

Организация участия родителей в вебинарах, 

Всероссийских родительских собраниях, 

форумах на актуальные для родителей темы. 

10-11 В течение 

учебного года 

кл. руководители 

Привлечение родителей к подготовке и 

проведение общешкольных и классных 

мероприятий. 

10-11 По плану Классные  

руководители 

зам. директора по 

ВР 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

День знаний 10-11 02.09 заместитель 

директора по ВР, 

советник по 

воспитательной 
работе,  кл. 

руководители 

День учителя 10-11 04.10 советник по 

воспитательной 

работе,  кл. 

руководители, 

педагоги 

Праздник «Посвящение в пятиклассники» 10-11 16.10 советник по 

воспитательной 

работе,  кл. 

руководители, 

педагоги 

День отца 10-11 16-21.10 заместитель 

директора по ВР, 

кл. руководители 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню 
народного единства (флешмобы онлайн, акция 

«Окна России», «Испеки пирог», «Флаги России» 

10-11 31.10-07.11 советник по 
воспитательной 

работе, кл. 

руководители, 

педагоги 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

внутренних дел России 

10-11 08.11  советники по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители 

Праздник «День матери» 10-11 23.11 советник по 

воспитательной 

работе,  кл. 

руководители, 

педагоги 

День государственного герба РФ 10-11 30.11 советники по 
воспитательной 

работе, кл. 

руководители 

Участие в акции «Каждой птичке – по кормушке» 10-11 02-12.11 кл. руководители, 

педагоги 

День неизвестного солдата; Международный 

день инвалидов 

10-11 03.12 советник по 

воспитательной 

работе,  кл. 

руководители 

День Героев Отечества 10-11 09.12 советник по 

воспитательной 

работе,  кл. 

руководители 

День Конституции РФ 10-11 12.12 кл. руководители 

Участие в новогодних мероприятиях (квест, 10-11 23-27.12 заместитель 
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хороводы, спектакли) директора по ВР, 

советник по 

воспитательной 

работе,  кл. 
руководители 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

10-11 27.01 советник по 

воспитательной 

работе,  кл. 

руководители 

Участие в подготовке к мероприятию «Вечер 

встречи выпускников» 

10-11 01.02 заместитель 

директора по ВР, 

кл. руководители, 

советник директора 

по ВР, педагоги 

День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск  в Сталинградской битве 

10-11 02.02 советник по 

воспитательной 

работе,  кл. 

руководители 

Концерт, посвященный Международному 

женскому дню 8 Марта  

10-11 04.03 заместитель 

директора по ВР, 
советник по 

воспитательной 

работе,  кл. 

руководители, 

педагоги 

День воссоединения Крыма с Россией 10-11 18.03 заместитель 

директора по УВР, 

советник по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители, 

педагоги 

Школьный фестиваль детского творчества 
«Ярмарка талантов» 

10-11 26.03 заместитель 
директора по УВР, 

советник по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители 

Всемирный день театра  10-11 28.03 советник по 

воспитательной 

работе,  кл. 

руководители 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

Космонавтики 

10-11 8-12.04 заместитель 

директора по УВР 

День памяти о геноциде Советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

10-11 19.04 заместитель 

директора по ВР, 

кл. руководители, 
педагоги 

Участие в мероприятии детского и юношеского 

творчества «Весеннее ассорти 

10-11 26.04 заместитель 

директора по ВР, 

советник по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители, 

педагоги 

Праздник Весны и Труда 10-11 01.05 Советник  по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители 

Участие в мероприятии, посвященное 

празднованию Дня Победы (торжественный 
марш, строевая подготовка, изготовление 

открыток для ветеранов Великой Отечественной 

войны) 

10-11 09.05 заместитель 

директора по ВР, 
советник  по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители, 

педагоги 

Мероприятие «Последний звонок» 11 23.05 заместитель 
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директора по ВР, 

кл. руководители, 

педагоги 

Церемония вручения аттестатов об основном 

общем образовании. 

11 20.06 заместитель 

директора по ВР, 
кл. руководители, 

педагоги 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы органов самоуправления в классе 10-11 сентябрь классные 

руководители 

Заседания комитетов, выборы актива школьного 

самоуправления 

10-11 вторая неделя 

сентября 

классные 

руководители 

Учеба актива Старт общешкольных конкурсов 

«Лучший класс года», «Лучший ученик года» и 

т.д. 

10-11 в течение года, 

сентябрь 

заместитель 

директора по ВР, 

советник по 

воспитательной 

работе 

Заседание актива школьного самоуправления по 

планированию мероприятий на четверть (раз в 

четверть) 

10-11 каждый второй 

вторник месяца 

заместитель 

директора по ВР, 

советник по 

воспитательной 
работе 

Новогодний переполох: подготовка к 

празднованию Нового года, работа мастерской 

Деда Мороза. Новогодние праздники 

10-11 декабрь заместитель 

директора по ВР, 

советник по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Заседание Совета старшеклассников. Работа 

актива по подготовке и проведению месячника 

военно-патриотического воспитания 

10-11 январь-февраль заместитель 

директора по ВР, 

советник по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Итоговое заседание актива школьного 

самоуправления 

10-11 май заместитель 

директора по ВР, 
советник по 

воспитательной 

работе 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Месячник безопасности жизнедеятельности 

(профилактика ДТП, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, беседы, классные часы 

по ПДД, ПБ) 

10-11 сентябрь классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок по ОБЖ 10-11 03.09  классные 

руководители 

Рейд по проверке наличия схем безопасного 

маршрута и наличия светоотражающих 

элементов у обучающихся 

10-11 14 – 19.09 Волонтеры 

Проведение социально-психологического 

тестирования (СПТ) обучающихся с целью 

раннего выявления среди несовершеннолетних 
лиц, употребляющих наркотические средства без 

назначения врача. 

10-11 сентябрь-октябрь заместитель 

директора по ВР, 

советник  по 
воспитательной 

работе 

Объектовая тренировка эвакуации при угрозе 

террористического акта 

10-11 октябрь кл. руководители 

Участие в муниципальном смотре-конкурсе 

агитбригад по безопасности дорожного движения 

«Дорога глазами детей» 

10-11 ноябрь  кл. руководители 

Участие в творческом конкурсе по безопасности 

дорожного движения «Дорожная мозаика» 

10-11 ноябрь преподаватель-

организатор ОБЖ, 

кл. руководители 

Мероприятия в рамках Всероссийского дня 

правовой помощи детям. 

10-11 ноябрь кл. руководители 

Мероприятия в рамках Всероссийской акции 

«СТОП ВИЧ/СПИД» 

10-11 декабрь заместитель 

директора по ВР, 

советник  по 
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воспитательной 

работе 

Акция «Сообщи, где торгуют смертью». 10-11 9-12.02  кл. руководители 

В рамках межведомственной профилактической 

акции «За здоровый образ жизни» - неделя 

оказания первой медицинской помощи 

10-11 апрель  кл. руководители 

Мероприятие, приуроченные к празднику «Дню 
пожарной охраны» (открытые классные часы с 

приглашение сотрудников пожарной охраны) 

10-11 апрель кл. руководители 

Организация деятельности школьной службы 

медиации. 

10-11 в течение года кл.руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) в 

рамках работы Совета профилактики. 

10-11 в течение года,  

1 раз в месяц 

 администрация 

Инструктажи обучающихся (согласно 

утвержденному плану). 

10-11 в течение года кл.руководители 

Психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости, 

суицидальное поведение и др.). 

10-11 в течение года советник директора 

по ВР 

Организация и проведение социологических и 

психологических исследований с целью 

выявления обучающихся группы «риска», 
подверженных идеологии терроризма. 

10-11 в течение года советник директора 

по ВР 

Мероприятия, направленные на формирование 

негативного отношения к употреблению 

электронных сигарет, вейпов и т.д. 

10-11 в течение года советник директора 

по ВР 

Вовлечение обучающихся в деятельность 

муниципальных штабов региональных 

флагманских программ молодёжной политики, 

молодёжных объединений и проектов, 

деятельность РДДМ «Движение первых». 

10-11 в течение года советник директора 

по ВР 

Модуль «Профориентация» 

Курс внеурочной деятельности «Россия – мои 

горизонты». 

10-11 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Профориентационные уроки. 10-11 в течение 

учебного года 

кл.руководители 

Участие во Всероссийском профориентационном 

проекте «Шоу профессий» (онлайн-уроки). 

10-11 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Участие в профориентационном проекте «Билет в 

будущее». 

10-11 в течение 

учебного года 

классные 

Организация профессиональных проб на базе 
платформы «Билет в будущее». 

10-11 в течение 
учебного года 

руководители 

Экскурсии в учреждения СПО и ВО  10-11 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Экскурсии на производства 10-11 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Организация участия в профориентационных 

мероприятиях федерального и регионального 

уровней. 

10-11 в течение 

учебного года 

Кл.руководители 

Организация участия в проекте «Россия - страна 

возможностей». 

10-11 В течение 

учебного года 

Советник директора 

по воспитанию  

Организация участия в профориентационных 

проектах РДДМ «Движение первых». 

10-11 В течение 

учебного года 

Советник директора 

по воспитанию  

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Трудовая деятельность» 

Организация дежурства в классных/учебных 

кабинетах, школе, столовой. 

10-11 сентябрь классные 

руководители 

Серия классных часов 

«Профессии наших родителей», 

«Все работы хороши» 

10-11 октябрь классные 

руководители 

Участие в акциях: 

«Чистые улицы»; 
«Посади дерево» «Помощь ветерану» 

«Птицы- наш друзья» 

«Школа- наш дом» 

«Приведи в порядок планету» 

10-11 в течение года классные 

руководители, 
Советник директора 

по ВР 
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Благоустройство пришкольной территории: 

акция «Сад памяти», посадка аллеи выпускников. 

10-11 апрель-июль Советник директора 

по ВР 

Плетение маскировочных сетей для участников 

СВО 

10-11 в течение года Советник директора 

по ВР 

Изготовление элементов для тематического 

оформления классных кабинетов, коридоров, 
рекреаций, окон к различным праздничным и 

памятным датам. 

Оформление закрепленного за классом участка. 

10-11 в течение года учитель ИЗО, 

Советник директора 
по ВР 

Модуль «Школьный музей» 

Вовлечение обучающихся с музейную 

деятельность, планирование, организацию, 

подготовку и проведение экскурсий 

10-11 сентябрь кл.руководитель, 

руководитель 

школьного музея 

Проведение экскурсий для классов и групп 10-11 в течение года кл.руководитель, 

руководитель 

школьного музея 

Создание разновозрастных групп для участия в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня, 

подготовка материала для экскурсий и 

оформление экспозиций музея 

10-11 в течение года кл.руководитель, 

руководитель 

школьного музея 

Проведение тематических занятий по истории 

для классов и групп 

10-11 в течение года кл.руководитель, 

руководитель 
школьного музея 

Организация и проведение историко – 

литературных мероприятий для классов и групп 

10-11 в течение года кл.руководитель, 

руководитель 

школьного музея 

Модуль «Детские и общественные объединения» 

Вступление обучающихся в объединение РДДМ 

«Движение первых» (первичное отделение) 

10-11 в течение года Советник по 

воспитательной 

работе 

Дни единых действий: участие во Всероссийской 

акции, посвященной Дню знаний 

 

10-11 02.09 советники по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской 

акции, посвященной Дню туризма 

 

10-11 27.09 Советник по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской 

акции, посвященной Дню учителя 
 

10-11 05.10 Советник по 

воспитательной 
работе, классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской 

акции, посвященной Дню народного единства 

 

10-11 04.11 Советник по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской 

акции, посвященной Дню матери 

 

10-11 29.11 Советник по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской 

акции, посвященной Дню Героев Отечества,  

кинопросмотр 

10-11 09.12 Советник по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской 
акции «Подари книгу» в Международный день 

книгодарения 

10-11 14.02 Советник по 
воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской 

акции, посвященной Дню защитника Отечества 

10-11 23.02 Советник по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской 

акции, посвященной Международному женскому 

дню 

10-11 08.03 Советник по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской 10-11 20.03 Советник по 
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акции, посвященной Дню счастья воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской 

акции, посвященной Дню смеха 

10-11 01.04 Советник по 

воспитательной 
работе, классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской 

акции, посвященной Дню Победы 

10-11 09.05 Советник по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Книжные выставки, стенды, информационные 

уголки освещающие деятельность в области 

гражданской защиты, правила поведения 

обучающихся 

10-11 1 – 10.10 педагог-

библиотекарь 

Информационная и книжная выставка «День 

солидарности и борьбы с терроризмом» 

10-11 10-20.10 педагог-

библиотекарь 

Участие во Всероссийской акции «Час кода» 10-11 01-04.12 кл. руководители, 

учителя 

Тематическая фотовыставка, видеопроекты, 

подкасты, посвященные Дню народного единства 
– сайт школы, группа ВК) 

10-11 1-05.11 Советник  по 

воспитательной 
работе, классные 

руководители 

Кинолектории, посвящённые освобождению 

Ленинграда от фашистской блокады и Дне 

памяти жертв холокоста  

10-11 январь советники по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Кинолектории, посвященные Дню защитника 

Отечества 

10-11 февраль классные 

руководители 

Тематическая фотовыставка, видеопроекты, 

подкасты, посвященные Дню Победы – сайт 

школы, группа ВК) 

10-11 01-09.05 Советник  по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Кинолектории, посвященные Дню Победы 10-11 май классные 

руководители 

Акция «Чистая школа» (генеральная уборка 

классов). 

10-11 22-23.10 классные 

руководители 

Акция «Чистая школа» (генеральная уборка 

классов). 

10-11 25.12 классные 

руководители 

Работа почты «Валентинка» 10-11 12-14.02 кл. руководители 

Выставка рисунков и плакатов «С днем 

защитника Отечества» 

10-11 16-23.02 кл. руководители 

Выставка рисунков и плакатов «8 Марта», 

выставка поделок 

10-11 02-10.03 советник  по 

воспитательной 

работе , кл. 

руководители 

Экологическая акция по сдаче макулатуры 

«Бумаге – вторая жизнь» 

10-11 19-23.04 советник  по 

воспитательной 

работе , кл. 

руководители 

Весенний субботник «Школе – чистый двор» 10-11 23-30.04 заместитель 

директора по ВР, 

советник  по 

воспитательной 

работе ,кл. 
руководители 

Модуль «Школьный театр» 

Ознакомление и запись в объединение 

«Школьный театр» 

10-11 сентябрь классные 

руководители, 

руководитель 

объединения 

«Школьный театр» 

Участие в театральных представлениях класса, 

школы 

10-11 в течение года классные 

руководители 

Посещение театра  10-11 в течение года классные 

руководители 
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Модуль «Экскурсии и походы» 

Походы в театры, на выставки, в музеи 10-11 в течение года классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

Экскурсии по патриотической тематике, 
профориентации 

10-11 в течение года классные 
руководители, 

родительский 

комитет 

Походы выходного дня, экскурсии, походы, 

экспедиции 

10-11 в течение года классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

Организация экскурсий  10-11 в течение года классные 

руководители 

 

  Характеристика условий реализации образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

 

Система условий реализации программы среднего общего образования, созданная в МКОУ 
«Курбакинская СОШ» соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

 достижение планируемых результатов освоения программы среднего общего образования, в том числе 

адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 
 развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной и внеурочной 

деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональные 
пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и 
жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 
гражданственности, российской гражданской идентичности и социально- профессиональных ориентаций; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных 

учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в проектировании и развитии программы среднего общего образования и 
условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды (населенного 

пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), формирования у них лидерских 

качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в 
качестве волонтеров; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектной, 

учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 
 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 
 обновление содержания программы среднего общего образования, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и 
культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективное использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников Организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
информационной и правовой компетентности; 

 эффективное управления   Организацией   с   использованием   ИКТ.  
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Характеристика условий реализации общесистемных требований 

 

Результатом выполнения требований к условиям реализации программы среднего общего образования 

является создание комфортной развивающей образовательной среды по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам: 

 обеспечивающей получение качественного среднего общего образования, его до- ступность, 
открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных предста- вителей) и всего 

общества, воспитание обучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здо- ровья и 

социального благополучия обучающихся. 

В целях обеспечения реализации программы среднего общего образования в организации для участников 

образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения программы среднего общего образо- вания 

обучающимися; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учеб- ные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, мета- предметных и 
универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми ком- петенциями, 

составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему 

успешному образованию; 

 выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную дея- тельность, 

систему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и иных форм дея- тельности, включая 
общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возмож- ностей иных образовательных 

организаций, а также организаций, обладающих ресурсами, необ- ходимыми для реализации программ 

среднего общего образования, и иных видов образователь- ной деятельности, предусмотренных 
программой среднего общего образования; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнова- ний, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания межпред- метного 

характера, в том числе с участием в совместной деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических ра- ботников в 

разработке программы среднего общего образования, проектировании и развитии в организации 

социальной среды, а также в разработке и реализации индивидуальных учебных пла- нов; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части программы 

среднего общего образования, формируемой участниками образовательных отношений, в соот- ветствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), особенностями развития и возможностями 

обучающихся, спецификой организации, и с учетом национальных и культурных особенностей; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных и инфор- 

мационных технологий; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических ра- 

ботников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней социальной среды 

(населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации) для приоб- ретения опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

 обновления содержания программы среднего общего образования, методики техноло- гий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучаю- щихся и их 
родителей (законных представителей), а также с учетом национальных и культурных особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, а также современных 

механизмов финансирования реализации программ среднего общего образования. 

При реализации программы среднего общего образования каждому обучающемуся, родителям (законным 
представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода обучения обеспечен доступ к 

информационно-образовательной среде организации. Каждый обучающийся и родитель (законный 

представитель) имеет свои логин и пароль от электронной информационной системы «Электронный журнал», 

также имеется свободный доступ к официальному сайту образовательной организации в сети Интернет. 
На сайте имеется доступ к: 

 к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиями образовательным ресур- сам, указанным 

в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне- урочной деятельности), 

учебных модулей, информации о ходе образовательного процесса, результатах промежуточной и итоговой 
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аттестации обучающихся; 

 доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурахи крите- риях 
оценки результатов обучения. 

Реализация программы среднего общего образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 
 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

 

Реализация программы среднего общего образования обеспечивается педагогическими работниками 

организации. Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 
работниками составляет 100% от утвержденного штатного расписания. 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации 
характеризуется также результатами аттестации — квалификационными категориями. 

 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 49) проводится 

 в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оцен- ки их 
профессиональной деятельности, 

 с учетом желания педагогических работников в целях установления квалифика- ционной 

категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной 
деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой образовательной организацией. 

 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников 

осуществляется в соответствии с региональными документами. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации настоящей 
основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации отражен в списке 

сотрудников. Список составляется с указанием документов об образовании (профессиональной 

переподготовке), а также с указанием квалификационной категории/аттестации на соответствие занимаемой 
должности и сведений повышения квалификации. 

Сведения о педагогических работниках 

 

Показатель Количество человек 

Кол-во педагогов, участвующих в реализации ООП  15 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100 

Наличие вакансий (указать должности) 0 

Образовательный уровень 
педагогических работников 

с высшим образованием 15 

со средним профессиональным обра- 
зованием 

0 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет 15 

Квалификационнаякатегория Высшая 0 

Первая 8 

Соответствие занимаемой 

должности 

7 

Состав педагогического коллек- 

тива по должностям 

Учитель 13 

Педагог-психолог 1 

Учитель-логопед 1 

Педагогический коллектив Школы в целом характеризует профессиональная компетентность, 

достаточно высокий творческий потенциал, интерес к новому в дидактике и желание самосовершенствоваться. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы среднего общего образования, 
получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки в организациях, деятельность которых связана с разработкой и реализаций программ 

среднего общего образования. 
Педагогическими работниками образовательной организации системно разрабатываются методические 
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темы, отражающие их непрерывное профессиональноеразвитие. Методическая тема педагогического 
сотрудника отражается в плане саморазвития педагога (профессионального развития). 

Кроме того, образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и информационно- методических 
условий реализации основной образовательной программы. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации программы среднего общего образования обеспечивают: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ дошкольного, среднего общего и среднего общего образования; 

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям Организации с учетом 

специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адап- тации к 

социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности; 

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированным специалистом - пе- дагогом-

психологом участников образовательных отношений: 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

 сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обу- 

чающихся; 

 поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей когнитивного 

и эмоционального развития обучающихся; 

 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопро- 

вождение одаренных детей; 

 создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

 сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования и будущего 

профессионального самоопределения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

 формирование психологической культуры поведения в информационнойсреде; 

 развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образова- тельных 

отношений, в том числе: 

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы среднего общего об- разования, 

развитии и социальной адаптации; 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников организации, обеспечиваю- щих 
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реализацию программы среднего общего образования; 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивиду- альный, 

групповой, уровень класса); 

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образо- 
вательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение); 

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ 
сопровождения участников образовательных отношений, развития психологическойслужбы орга- низации. 

Все мероприятия по психолого-педагогической поддержке с указанием форм проведения, сроков 

прописаны в плане работы педагога-психолога на учебный год. 

 

Финансово-экономические условия реализации образовательной программы  среднего 

общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 
образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 

цели средств бюджета. 

Норматив затрат на реализацию основной образовательной программы среднего общего образования - 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, 

необходимый для реализации образовательной программы среднего общего образования, включая: 

-расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования; 

-расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

-прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально- технических условий 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

-проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

-устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для 

обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы среднего общего образования; 

-определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

среднего общего образования; 

-соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС ООО и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 
образовательной программы среднегообщего образования; 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый год. 

Главной задачей финансово-хозяйственной деятельности школы было и остается эффективное 

использование финансовых и материальных ресурсов для обеспечения качественного и безопасного 
образовательного процесса, для создания комфортной образовательной среды. 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

 

Информационно-методические условия реализации образовательной программы обеспечиваются 
современной информационно-образовательной средой (ИОС),включающей: 

-комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы; 

-совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное оборудование, 
коммуникационные каналы; 

-систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 
Функционирование информационной образовательной среды (далее–ИОС) Школы обеспечивается 
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средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 
поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

-информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

-информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

-информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

-вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

-прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово- хозяйственную 

деятельность образовательной организации (делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети Интернет, на 

котором размещается информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально-
техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

-информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

-планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

-проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

-мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

-мониторинг здоровья обучающихся; 

-современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

-дистанционное взаимодействие всех участников
 образовательных отношений (обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников, органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, общественности), в том числе с применением дистанционных образовательных 
технологий; 

-дистанционное взаимодействие Школы с другими образовательными организациями, учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Всего в Школе имеется достаточное количество компьютеров, в том числе доступных обучающимся. На всех 

компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение, имеются программные обучающие продукты 

свободного распространения. На всех компьютерах установлена лицензионная операционная система Windows. В 

школе имеется широкополосный 

выход в Internet, локальная сеть включает 100% компьютеров. 

Учебное и программно-методическое обеспечение образовательного процесса постоянно пополняется по всем 

компонентам учебного плана и соответствует реализуемым образовательным программам. Библиотека является 

библиотечно- информационным центром. Все учебники по предметам учебного плана входят в Федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ среднего общего, среднего общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность и рекомендованы (допущены) Министерством просвещения Российской федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. Обеспеченность Школы учебными 

программами, литературой позволяет проводить образовательный процесс в полном объеме. 

Информирование педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) осуществляется через 

общешкольные родительские собрания, информационные стенды, через размещение информации в Интернет. Все учебные 

кабинеты подключены к локальной сети школы и имеют выход в сеть Интернет. 

100% укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы среднего общего образования  на русском языке. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями составляет: 

-не менее одного учебника в печатной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 
образовательной программы среднего общего образования; 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую и современную 

художественную литературу; научно-популярную и научно- техническую литературу; издания по изобразительному 

искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно- 

библиографические периодические издания; собрание словарей;  

В Школы используются электронные образовательные интернет-ресурсы с готовым образовательным контентом: 

Российская электронная школа (http://resh.edu.ru)InternetUrok (https://interneturok.ru) Videouroki.net (https://videouroki.net) 

Решу ЕГЭ (https://ege.sdamgia.ru) Решу ОГЭ https://oge.sdamgia.ru) 

 

Для осуществления обратной связи дополнительно используется: электронная 

http://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://videouroki.net/
https://ege.sdamgia.ru/
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почта, мобильная связь, социальные сети (ВКонтакте и др.), мессенджеры (Сферум, Телеграм, WhatsApp  и др.). 

Материально-технические условия реализации программы среднего общего образования 
 

Организация располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной 

деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы среднего общего образования в соответствии с 

учебным планом. Помещение для реализации программы: отдельно стоящее здание с огражденной территорией, 

находящееся по адресу: 307147 Курская область, Железногорский район, п.Магнитный, ул.Школьная, д.3 

Материально-технические условия реализации программы среднего общего образования обес- печивают: 

возможность достижения обучающимися результатов освоения программы среднего общего об- разования, требования 

к которым установлены ФГОС; 

соблюдение: 

 Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 

 социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого режима и 

наличие оборудованных помещений для организации питания; 

 социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе оборудованных рабочих 

мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических работников; 

 требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства 

территории. 
Кабинеты оснащены комплектами наглядных пособий, учебных макетов, специального оборудования, 

обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с программой среднего общего образования. 

Материально-техническая база школы соответствует задачам по обеспечению реализации образо- вательной 

программы среднего общего образования образовательной организации и созданию со- ответствующей образовательной и 

социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО для обеспечения всех предметных областей и внеурочной 

деятельности  школа  имеет следующее недвижимое и движимое имущество:  

Все учебные кабинеты и помещения, используемые для обеспечения комфортного пребы- вания детей в Школе, 

соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и сотрудников, при- способлены для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Учебные кабинеты обеспечены ростовой мебелью, оснащены учебно- методической лите- ратурой, наглядными 

пособиями, дидактическими и раздаточными материалами, техническими средствами обучения.  

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы 

образовательной организации является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся школы. 

Созданные в школе условия: 

-соответствуют требованиям ФГОС; 

-гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального  здоровья обучающихся; 

-обеспечивают  реализацию основной образовательной программы образовательной  организации и 
достижение планируемых результатов ее освоения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Особенности оценки предметных результатов по отдельным учебным предметам 

Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия реально достигнутых 

результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём, системность знаний, так и уровень развития 

интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достижения ученика в учебной 

деятельности. 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных достижений 
обучающихся в цифрах или баллах. Виды контрольно-оценочной деятельности: 

- Устный контроль - индивидуальный и фронтальный опрос. Правильность ответов определяется 

учителем, комментируется. По итогам контроля выставляются отметки. 

- Письменный контроль - выполняется с помощью контрольных работ, сочинений, изложений, 

диктантов, письменных зачетов и т.п., которые могут быть кратковременными и длительными, различаются 
глубиной диагностики (поверхностный срез или основательный срез). 

- Тестовыйконтроль. 
- Самоконтроль предполагает формирование умения самостоятельно находить допущенные ошибки, 

неточности, намечать способы устранения обнаруживаемых пробелов. 

Применяется традиционная (оценочная) пятибалльная («5», «4», «3», «2», «1») система цифровых 

отметок. 

Отметка «2» выставляется при условии полного отсутствия у обучающегося письменной работы или 

полного отказа отвечать (невыполнения домашнего задания). 

РУССКИЙЯЗЫК 

Оценивание устных ответов обучающихся (учитывается полнота и правильность ответа, степень 

осознанности, понимания изученного, языковое оформление ответа). 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму 

ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе 

урока не только заслушивались ответы обучающегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

Оценивание диктантов (учитывается орфографическая и пунктуационная грамотность). Оценивание 

контрольного словарного диктанта «5» - ошибки отсутствуют. «4» - 1-2 ошибки. «3» - 3-4 ошибки. «2» - 5 и 

более ошибок. 

 

Оценивание других видов диктантов. При оценке диктантов важно учитывать характер ошибки. Среди 

ошибокследуетвыделятьнегрубые,т.е.неимеющиесущественногозначениядляхарактеристикиграмотности. При 

подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. 

Кнегрубымотносятсяошибки: 

1. висключенияхизправил; 

2. внаписаниибольшойбуквывсоставныхсобственныхнаименованиях; 
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3. в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в 

роли сказуемого; 

4. внаписанииЫиИпослеприставок; 

5. вслучаяхтрудногоразличиянеини; 
6. всобственныхименахнерусскогопроисхождения; 
7. вслучаях,когдавместоодногознакапрепинанияпоставлендругой; 

8. впропускеодногоизсочетающихсязнаковпрепинанияиливнарушенииихпоследовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость иоднотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном 
и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.  

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армии, в роще, колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) 

особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное)слово илиего форму(вода – воды). 

Первые три однотипных ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается 

как самостоятельная. 

Если в одном непроверяемом слове допущено несколько ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка 

снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трёх и более исправлений. Диктант 

оценивается одной оценкой. 

Нормыоценкизадиктант. 

Числоошибок(орфографическихипунктуационных) 

«5»0/0,0/1,1/0(негрубаяошибка) 
«4»2/2,1/3,0/4,3/0,3/1(еслиошибкиоднотипные) 

«3»4/4,3/5,0/7,5/4,6/6(еслиестьошибкиоднотипныеинегрубые) 

«2»7/7,6/8,5/9,8/6. 3. 

Оценивание комплексной контрольной работы, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания. 

Выставляютсядвеоценки(задиктантизадополнительноезадание).Оцениваниевыполнения дополнительных 

заданий: 

«5»-учениквыполнилвсезаданияверно, 

«4»-учениквыполнилправильнонеменее3/4заданий, 

«3»-выполненонеменееполовинызаданий, 

«2»-выполненоменееполовинызаданий. 
Оценивание изложений и сочинений (учитывается умение раскрывать тему; умение использовать 

языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; соблюдение языковых норм и 

правил правописания). 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. 

Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, 

проверяющая знания обучающихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) 

считается оценкой по литературе. 

Содержаниесочиненияиизложенияоцениваетсяпоследующимкритериям: 

1) соответствиеработытеме,наличиеираскрытиеосновноймысли; 

2) полнотараскрытиятемы; 
3) правильностьфактическогоматериала; 
4) последовательностьилогичностьизложения. 

Приоценкеречевогооформлениясочиненийиизложенийучитывается: 

1) разнообразиесловаряиграмматическогострояречи; 

2) стилевоеединствоивыразительностьречи; 

3) числоречевыхнедочётов. 
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных 

и грамматических. 
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При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла ученического 

сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его 

хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного выше, то при оценке работы следует 

исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы (повышение 

количество допустимых оценок на указанное число единиц). 

При выставлении оценки «5» превышение объёма сочинения не принимается во внимание. Перваяоценка 

(за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 

показателям оно написано удовлетворительно. 
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ЛИТЕРАТУРА 

 

Оцениваниеустныхответовобучающихся 

Учитывается 
знаниетекста,ипониманиеидейно-художественногосодержанияизученногопроизведения; умение 

объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического содержания изученного 

произведения; 

знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; речевая грамотность, логичность и 

последовательность ответа, техника и выразительность чтения). 

«5»-заответ,обнаруживающийпрочныезнанияиглубокоепониманиетекстаизучаемогопроизведения; 
умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлечение текста для 

аргументации своих выводов; хорошее владение литературной речью. 

«4» - заответ, который, показывает прочное знание идостаточно глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характерные поступки героев и роль основных 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных произведений, 

умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако 

по одному, двум из этих компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 

«3» - за ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого произведения; умении 
объяснять взаимосвязь основных событий, характерные поступки главных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; знание основных 

вопросов теории, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения, 

ограниченность навыка разбора и недостаточное умение привлекать текст произведения для подтверждения 

своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а также ряд недостатков в его 

композиции и языке. 

«2» - за ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение объяснять 

поведение, характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно- 

эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое 

владение литературной речью. 

Оцениваниесочинений 

Учитывается правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержанияпроизведения, 

доказательность основных положении, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, 

умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения, 

соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними, точность и богатство лексики, 

умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

«5»-ставитсязасочинение: 

· глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста 

произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение делать выводы и обобщения;  

· стройноепокомпозиции,логическоеипоследовательноевизложениимыслей; 
· написанноеправильнымлитературнымязыкомистилистическисоответствующеесодержанию; 
· допускаетсяодна-двенеточностивсодержании. 

«4»-ставитсязасочинение: 

· достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от нее; 

обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других источников по теме сочинения и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

· логическоеипоследовательноевизложениисодержания; 
· написанноеправильнымлитературнымязыком,стилистическисоответствующеесодержанию; 

· допускаютсядве-тринеточности:всодержании,атакженеболеетрех-четырехречевыхнедочетов. 

«3»-ставитсязасочинение,вкотором: 

· в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему; допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

· материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности 
выражения мыслей; 

· материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности 

выражения мыслей; 

· обнаруживаетсявладениеосновамиписьменнойречи; 

· вработеимеетсянеболее4-5речевыхнедочетов. 

«2»-ставитсязасочинение,которое: 



275 
 

· не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из 

путанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих положений, не опирающихсяна 

текст произведения; 

· характеризуетсяслучайнымрасположениемматериала,отсутствиемсвязимеждучастями; 
· отличаетсябедностьюсловаря,наличиемгрубыхречевыхошибок. 

Примерный перечень произведений для заучивания наизусть в 

средней школе 

В ФРП СОО в разделе предметные результаты указано минимальное количество произведений для 

заучиваниявкаждомклассе.Выборпроизведенийиихколичествозависитнепосредственноотучителя.Вместе с тем 

среди словесников есть запрос на определение примерного перечня произведений, которые могут быть 
предложены школьникам для заучивания наизусть. Образовательная организация вправе скорректировать 

предлагаемый перечень. 

10класс(базовыйуровень) 

– неменее10произведенийи(или)фрагментов: 

– А.Н.Островский.Драма«Гроза»(фрагментповыбору,например:«Отчеголюдинелетают…», монолог 

Кулигина «Жестокие нравы, сударь, в нашем городе…»); 

– Ф.И. Тютчев. Стихотворения «Умом Россию не понять...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» 

(«Явстретил вас – и всё былое...») (два стихотворения по выбору); 

– Н.А. Некрасов. Стихотворения «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин» (фрагмент по 

выбору); 

– Н.А.Некрасов.Поэма«КомунаРусижитьхорошо»(фрагментповыбору); 
– А.А.Фет.Стихотворения«Вечер»,«Шёпот,робкоедыханье...»,«Сияланочь.Лунойбылполонсад. 

Лежали...»(двастихотворенияповыбору); 

– Л.Н.Толстой.Роман«Войнаимир»(фрагментповыбору,например:описаниедуба,небоАустерлица); 

– ЛитературанародовРоссии.Стихотворения(одностихотворениеповыбору). 

11класс(базовыйуровень) 

– неменее10произведенийи(или)фрагментов: 

– СтихотворенияпоэтовСеребряноговека(одноповыбору); 
– А.А.Блок.Стихотворения(одноповыбору); 

– В.В.Маяковский.Стихотворения(одноповыбору); 

– С.А.Есенин.Стихотворения(одноповыбору); 

– М.И.Цветаева.Стихотворения(одноповыбору); 
– А.А.Ахматова.Стихотворения(одноповыбору); 
– А.Т.Твардовский.Стихотворения(одноповыбору); 

– Б.Л.Пастернак.Стихотворения(одноповыбору); 

– Н.М.Рубцов.Стихотворения(одноповыбору); 

– ПоэзиявторойполовиныXX–началаXXIв.Стихотворения(одноповыбору). 

ИНОСТРАННЫЙЯЗЫК 

Предметные результаты обучения иностранному языку в 10– 11 классах на базовом и на углублённомуровнях 

имеют количественные и качественные различия. 

Количественные: 

– количественный прирост иноязычных и социокультурных знаний (лексических, страноведческих, 

общекультурных); более интенсивное развитие и совершенствование речевых навыков и умений, овладение 

которыми предусмотрено на базовом уровне, что становится возможным благодаря увеличению количества 

часов и более глубокой проработке инвариантного ядра учебной дисциплины; 

– разныйобъёмустныхиписьменныхвысказываний,атакжетекстовдлячтенияиаудирования. 

Качественные: 

– отличающиеся учебные задачи базового и углублённого уровней обучения иностранному языку и 
обусловленное этим различие целей и предметных результатов обучения (например, на углублённом уровне – 

изучение языка с целью продолжения образования и дальнейшей профессиональной деятельности с 

использованием иностранного языка в отличие от образовательных задач базового уровня); 

– более сложная (а также в ряде случаев – более специализированная) проблематика материалов для 

чтения и аудирования/аудиовизуального восприятия на углублённом уровне, что означает увеличение степени 

проработки учебного материала; 

– акцент на коммуникативные стратегии, соотносимые либо с пороговым (базовым) уровнем В1, либо с 

пороговым усиленным, приближающимся к пороговому продвинутому уровню (В1+/В2) в условиях 

углублённого изучения иностранного языка; 

– на углублённом уровне – актуализация более сложных видов коммуникативной и учебной 

деятельности (например, усиление внимания к видам коммуникативного посредничества (медиации); 
значительное возрастание роли учебно-исследовательской и проектной деятельности). 

Среди видов работ особое значение приобретают чтение и анализ текстов, анализ аудиовизуальных 

материалов. Расширяется видовое/жанровое разнообразие текстов, предназначенных для различных видов 

чтения (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и аудирования/ аудиовизуального восприятия.  

Оцениваниерезультатовобученияпоанглийскомуязыку 

1.Аудирование 
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«5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью 

поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

«4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью 

поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса, за 

исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

«3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью 

поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 

класса. 

«2» ставиться в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Говорение 
«5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

«4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали 

поставленной коммуникативнойзадаче и приэтом обучающиеся выразилисвоимысли на иностранном языке с 

незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

«3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали 

поставленной коммуникативнойзадаче и приэтом обучающиеся выразилисвоимысли на иностранном языке с 

отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 
«2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания обучающихся не 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и 

выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют 

понять содержание большей части сказанного. 

Чтение 

«5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью 

поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

«4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью 

поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не 

влияющих на понимание этого текста, в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

«3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся поняли, 

осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 
обучающихся в основном соответствует программным требованиям для данного класса. 

«2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не поняли 

прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

МАТЕМАТИКА 

Оценкаустныхответовобучающихсяпоматематике 

«5» 

· ученикполнораскрылсодержаниематериалавобъёме»,предусмотренномпрограммойучебников; 
· изложилматериалграмотнымязыкомаопределённойлогическойпоследовательности,точноиспользуя 

математическую терминологию и символику; 

· правильновыполнилрисунки,чертежи,графика,сопутствующиеответу; 

· показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами» применять их в 

новой: ситуации при выполнении практическою задания; 

· продемонстрировалусвоениеранееизученныхсопутствующихвопросов,сформированностьи 

устойчивость используемых при ответе навыков и умений; 

· отвечалсамостоятельнобезнаводящихвопросовучителя; 

· возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 

«4» 
· ответ обучающегося удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

· в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; · 

допущены один - два недочета при освещении основною содержания ответа, исправленные по замечанию 

учителя; 

· допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

«3» 

· неполноилинепоследовательнораскрытосодержаниематериала,нопоказанообщеепонимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 



277 
 

· имелисьзатрудненияилидопущены ошибкив определениипонятие,использовании математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

· ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, 

но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

· при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умении и 

навыков». 

«2» 

· нераскрытоосновноесодержаниеучебногоматериала; 

· обнаруженонезнаниеилинепониманиеученикомбольшейилинаиболееважноечастиучебного материала; 

· допущены ошибки в определении понятий» при использовании математическое терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 
Оценкаписьменныхконтрольныхработобучающихся. 

«5» 

· работавыполненаполностью; 
· влогическихрассужденияхиобоснованиирешениянетпробеловиошибок; 

· в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием 

незнания или непонимания учебного материала). 

«4» 

· работавыполненаполностью»нообоснованияшаговрешениянедостаточны(еслиумениеобосновывать 

рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

· допущена одна ошибка или два-три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти 

виды работы не являлись специальным объектом проверки). 
«3» 

· допущены более одна ошибки или более двух-трёх недочётов в выкладках, чертежах или графиках, но 

учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме; 

«2» 

· допущенысущественныеошибки,показавшие,чтоучащийсяневладеетобязательныеумениямипо данной 

теме в полной мере. 

ИНФОРМАТИКА 

Оценкапрактическихработ 
«5»: 
· выполнилработувполномобъемессоблюдениемнеобходимойпоследовательностидействий; 

· проводитработувусловиях,обеспечивающихполучениеправильныхрезультатовивыводов; 

· соблюдаетправилатехникибезопасности; 

· вответеправильноиаккуратновыполняетвсезаписи,таблицы,рисунки,чертежи,графики, вычисления; 

· правильновыполняетанализошибок. 
«4»-ставится,есливыполненытребованиякоценке5,нодопущены2-3недочета,неболееодной ошибки и одного 

недочета. 

«3»: 

· работавыполненанеполностью,нообъемвыполненнойчаститаков,чтопозволяетполучить правильные 

результаты и выводы; 

· входепроведенияработыбылидопущеныошибки. 
«2»: 

· работавыполненанеполностьюиобъемвыполненнойработынепозволяетсделатьправильных выводов; 

· работапроводиласьнеправильно. 

Оценка устных ответов 

«5»: 
· правильнопонимаетсущностьвопроса,даетточноеопределениеиистолкованиеосновныхпонятий; 

· правильноанализируетусловиезадачи,строиталгоритмизаписываетпрограмму; 

· строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить знания 

в новой ситуации; 

· можетустановитьсвязьмеждуизучаемымиранееизученнымматериаломизкурсаинформатики,а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

«4»: 

· ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без использования 
собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с 

ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; 

· учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

«3»: 

· правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов 

курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
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· умеетприменятьполученныезнанияприрешениипростыхзадачпоготовомуалгоритму; 

· допустил неболее однойгрубой ошибкии двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубойошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

· допустилчетыре-пятьнедочетов. 
«2»ставится,еслиучащийсянеовладелосновнымизнаниямииумениямивсоответствиистребованиями программы 

и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценкатестовыхработ 

«5»: 

· учащийсявыполнилработувполномобъемессоблюдениемнеобходимойпоследовательности действий; 

· допустилнеболее10%неверныхответов. 
«4»ставится,есливыполненытребованиякоценке5,нодопущеныошибки(неболее30%ответовот общего 

количества заданий). 

«3»: 

· учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 30% до 50% ответов от 

общего числа заданий; 

· еслиработавыполненанеполностью,нообъемвыполненнойчаститаков,чтопозволяетполучить оценку. 

«2»: 

· работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от общего числа 

заданий; 

· работавыполненанеполностьюиобъемвыполненнойработынепревышает50%отобщегочисла заданий. 

 

ФИЗИКА 

1. Оцениваниеустныхответовобучающихся 

«5»: 

· учащийся обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий, а также верное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

· правильновыполняетчертежи,схемыиграфики,сопутствующиеответу; 

· строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет применять 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; · может установить связь между изучаемымии 

ранее изученными в курсе физики вопросами, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

«4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но в нем не 

используются собственный план рассказа, свои примеры, не применяются знания в новой ситуации, нет связи с 

ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов. 
«3» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку «4», но 

обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

учащийся умеет применять полученные знания прирешениипростых задач с использованием готовых формул, 

но затрудняется при решении задач, требующих преобразование формул. 

«2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы. 

2. Оцениваниерезультатоввыполнениялабораторнойработы 

«5»: 

· учащийсявыполняетработувполномобъемессоблюдениемнеобходимойпоследовательностипроведения 

опытов и измерений; 

· самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в условиях 

и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и выводов; 

· соблюдаеттребованиябезопасноститруда;·вотчетеправильноиаккуратноделаетвсезаписи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления; 

· безошибокпроводитанализпогрешностей(для10классов). 

«4»: 

- выполненытребованиякоценке«5»,ноученикдопустилнедочетыилинегрубыеошибки. 

«3»: 
- результат выполненнойчаститаков, что позволяет получить правильные выводы, но в ходепроведения 

опыта и измерений были допущены ошибки. 

«2»: 

- результаты не позволяют получить правильных выводов; опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неверно. 

Вовсехслучаяхоценкаснижается,еслиученикнесоблюдалтребованийбезопасноститруда. 

3. Оцениваниеписьменныхконтрольныхработ(учитывается,какуючастьработыучениквыполнил) 

«5»: 

- ответполныйиправильный,возможнанесущественнаяошибка. 

«4»: 
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- ответнеполныйилидоведенонеболеедвухнесущественныхошибок. 

«3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три 

несущественные. 

«2»: 

- работавыполненаменьшечемнаполовинуилисодержит,несколькосущественныхошибок. 

4. Оценкауменийрешатьрасчетныезадачи 

«5»-влогическомрассужденииирешениинетошибок,задачарешенарациональнымспособом. 

«4»-влогическомрассужденииирешениинетсущественныхошибок,нозадачарешена нерациональным способом 

или допущено не более двух несущественных ошибок. 
«3»-влогическомрассуждениинетсущественныхошибок,нодопущенасущественнаяошибкав математических 

расчётах. 

«2»-имеютсясущественныеошибкивлогическомрассуждениииврешении. 

 

ХИМИЯ 

1. Оцениваниеустногоответа 
«5»: 

· дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, · материал изложен в определенной 

логической последовательности, литературным языком, 

· ответсамостоятельный. 

«4»: 

· данполныйиправильныйответнаоснованииизученныхтеорий, 
· материализложенвопределеннойпоследовательности, 

· допущены2-3несущественныеошибки,исправленныепотребованиюучителя,илиданнеполныйи нечеткий 

ответ. 

«3»: 

· данполныйответ,ноприэтомдопущенасущественнаяошибкаилиответнеполный,построеннесвязно. 

«2»: 

· ответобнаруживаетнепониманиесреднегосодержанияучебногоматерила, 

· допущенысущественныеошибки,которыеуч-сянеможетисправитьпринаводящихвопросахучителя. 

2. Оцениваниеуменийрешатьзадачи 

«5»: 
· влогическомрассужденииирешениинетошибок, 

· задачарешенарациональнымспособом. 

«4»: 

· влогическомрассужденииирешениинетсущественныхошибок,приэтомзадачарешена,ноне 

рациональным способом, · допущено не более двух несущественных ошибок. 

«3»: 
· влогическомрассуждениинетсущественныхошибок, 

· допускаетсясущественнаяошибкавматематическихрасчетах. 

«2»: 

· имеютсясущественныеошибкивлогическомрассужденииирешении. 

3. Оцениваниеэкспериментальныхумений(впроцессевыполненияпрактическихработпоинструкции) 
«5»: 
· работавыполненаполностью,сделаныправильныенаблюденияивыводы, 

· эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил работы с веществами 

иприборами, 

· проявленыорганизационно-трудовыеумения(поддерживаетсячистотарабочегоместа,порядокна столе, 

экономно используются реактивы). 

«4»: 

· работавыполнена,сделаныправильныенаблюденияивыводы:экспериментвыполненнеполноили 

наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и приборами. 

«3»: 

· ответ неполный, работа выполнена правильно не менее чем наполовину допущена существенная 

ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и 

приборами), которую учащийся исправляет по требованию учителя. 

«2»: 
· допущеныдвеилиболеесущественныеошибкивходеэксперимента,вобъяснении,воформлении работы, по 

ТБ при работе с веществами и приборами), которые учащийся не может исправить. 

4. Оцениваниеуменийрешатьэкспериментальныезадачи(следуетучитыватьнаблюденияучителяи 

предъявляемые учащимся результаты выполнения опытов) 

«5»-планрешениязадачисоставленправильно,осуществленподборхимическихреактивови оборудования, дано 

полное объяснение и сделаны выводы. «4»: 

· планрешениясоставленправильно,·осуществленподборхимическихреактивовиоборудования; 

· допущенонеболеедвухнесущественныхошибок(вобъясненииивыводах); 
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«3»: 

· планрешениясоставленправильно,·осуществленподборхимическихреактивовиоборудования; 

· допущенасущественнаяошибкавобъясненииивыводах; 

«2»:-допущеныдвеиболееошибки(впланерешения,вподборехимических,реактивови оборудования, в 

объяснении и выводах). 

5. Оценивание письменных контрольных работ (необходимо учитывать качество выполнения работы по 

заданиям, контрольная работа оценивается в целом) 

«5»-данполныйответнаосновеизученныхтеорий,возможнанесущественнаяошибка. 

«4»-допустиманекотораянеполнотаответа,можетбытьнеболеедвухнесущественныхошибок. 

«3» - работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более одной 

существеннойошибки и при этом 2-3 несущественные. 

«2»: 
· работавыполненаменьшечемнаполовину, 

· имеетсянесколькосущественныхошибок. 

БИОЛОГИЯ 

1. Оцениваниеустногоответаобучающегося: 

«5»: 

· полнораскрытосодержаниематериалавобъёмепрограммыиучебника; 

· чёткоиправильноданыопределенияираскрытосодержаниепонятий,верноиспользованынаучные 

термины; · для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

· ответсамостоятельный. 
«4»: 

· раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия и использованы научные 

термины, ответ самостоятельные, определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах а 

обобщениях из наблюдешь, опытов. 

«3»: 
· усвоеноосновноесодержаниеучебногоматериала,ноизложенофрагментарно; 

· невсегдапоследовательноопределениепонятиинедостаточночёткие; 

· неиспользованывыводыиобобщенияизнаблюденияиопытов,допущеныошибкиприихизложении; 

· допущеныошибкиинеточностивиспользованиинаучнойтерминологии,определениипонятии. 

«2»: 
· основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на вспомогательные 

вопросыучителя; допущены грубые ошибка в определении понятие, при использовании терминологии.  

2. Оценкапрактическихуменийобучающихся 

 Оценкауменийставитьопыты 

«5»: 

· правильноопределенацельопыта; 
· самостоятельноипоследовательнопроведеныподбороборудованияиобъектов,атакжеработапо закладке 

опыта; 

· научно,грамотно,логичноописанынаблюденияисформулированывыводыизопыта. 

«4»: 

· правильноопределенацельопыта;самостоятельнопроведенаработапоподборуоборудования,объектов 
при закладке опыта допускаются; 

· 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из 

опыта; 

· вописаниинаблюдениидопущенынеточности,выводынеполные. 

«3»: · правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке 

опыта проведены с помощью учителя; · допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании 

наблюдение, формировании выводов. 

«2»: 
· неопределенасамостоятельноцельопыта;неподготовленонужноеоборудование; 

· допущенысущественныеошибкипризакладкеопытаиегооформлении. 

 Оценка умений проводить наблюдения (учитывается правильность проведения; умение выделять 

существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдение и в 
выводах). 

«5»: 
· правильнопозаданиюпроведенонаблюдение;выделенысущественныепризнаке,логично,научно грамотно 

оформлены результаты наблюдения и выводы. 

«4»: 
· правильнопозаданиюпроведенонаблюдение,привыделениисущественныхпризнакову наблюдаемого 

объекта (процесса), названы второстепенные; 

· допущенанебрежностьвоформлениинаблюдениеивыводов. 

«3»: 

· допущенынеточности,1-2ошибкавпроведениинаблюдениепозаданиюучителя; 
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· привыделениисущественныхпризнаковунаблюдаемогообъекта(процесса)выделенылишь некоторые, 

допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов. 

«2»: 

· допущеныошибки(3-4)впроведениинаблюдениепозаданиюучителя; 
· неправильновыделеныпризнаканаблюдаемогообъекта(процесса),допущеныошибки(3-4)в оформлении 

наблюдений и выводов. 

 

ИСТОРИЯ,ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Оценка«5»ставится,еслиученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 
положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответв 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст 

учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя. 
Оценка«4»ставится,еслиученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на 

основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и 

примеровобобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знанияна 

практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, 

использует научные термины. 
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками 

(правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления 

письменных работ. 

Оценка«3»ставится,еслиученик: 
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает не систематизированно, 

фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов 
или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника 

(записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка«2»ставится,еслиученик: 

1. Неусвоилинераскрылосновноесодержаниематериала;неделаетвыводовиобобщений. 
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов. 
3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже 

при помощи учителя. 

4. Неможетответитьнинаодинихпоставленныхвопросов. 

5. Полностьюнеусвоилматериал. 
 

ГЕОГРАФИЯ 

Оцениваниеустногоответаобучающегося: 

«5»: 
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· ответполный,правильный,отражающийосновнойматериалкурса; 

· правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и 

конкретизация их примерами; 

· правильное использование карты и других источников знаний; ответ самостоятельный, с опорой на 

ранее приобретённые знания и дополнительные сведения о важнейших географических событиях 

современности. 

«4»: 
· ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть неточности в 

изложении среднего географического материала или выводах, легко исправляемые по дополнительным 

вопросам учителя. 

«3»: 
· ответправильный,учениквосновномпонимаетматериал,ночеткоопределяетпонятияизакономерности; 

· затрудняетсявсамостоятельномобъяснениивзаимосвязей,непоследовательноизлагаетматериал, 

допускает ошибки в использовании карт при ответе. 

«2»: 

· ответнеправильный; 

· не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы 

учителя, грубые ошибки в определении понятий; неумение работать с картой. 

Оценкапрактическихуменийобучающихся 

1. Оценказаумениеработатьскартойидругимиисточникамигеографическихзнаний 
«5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определённой 

последовательности соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий или 

объектов; самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе практической деятельности; 

аккуратное оформление результатов работы. 

«4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в использовании карт и 

других источников знаний, в оформлении результатов. 

«3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке 

выводов; неаккуратное оформление результатов. 

«2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенныеошибки 

в выполнении заданий и оформлении результатов. 

2. Оценкауменийпроводитьнаблюдения 
«5» - правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение особенностей объекта или 

явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; правильная формулировка выводов; аккуратное 
оформление наблюдений. 

«4» - правильное, по плану проведённое наблюдение; недочеты в отражении объекта или явления; 

правильная формулировка выводов; недостатки в оформлении наблюдений. 

«3» - допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не все особенности 

объектов и явлений; допускаются неточности в формулировке выводов; имеются существенные недостатки в 

оформлении наблюдений. 

«2»-неправильноевыполнениезадания,неумениесделатьвыводынаосновенаблюдений. 
 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ 

«5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассматриваемых вопросов,дает 

точные формулировки и истолкование основных понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает 

рассказ примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу, а также с материалом, усвоенным 
при изучении других предметов. 

«4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан 

без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без 

использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других 

предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

«3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются 

отдельные пробелы в усвоении вопросов курса, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных 

решений, но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и 

событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или 
пять недочетов. 

«2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии стребованиями 

программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА 

1. Оцениваниекачествавыполненияупражнений(сучетомтребованийучебныхнормативов). 

«5» 
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- упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, уверенно; в играх 

учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными упражнениями для быстрейшего 

достижения индивидуальных и коллективных целей в игре. 

«4» 
- упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым напряжением, 

недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил игры, но недостаточно уверенно умеет 

пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения результатов в игре. 

«3» 

- упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, допущены 

незначительные ошибки; в играх учащийся показал знание лишь основных правил, но не всегда умеет 

пользоваться изученными движениями. 

«2» 
- упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся показал слабое 

знаниеправил, неумение пользоваться изученными упражнениями. 

2. Оцениваниеобучающихся,отнесенныхпосостояниюздоровьякспециальноймедицинскойгруппе. 
Итоговая отметка по физической культуре у обучающихся, отнесенных к специальной медицинской 

группе выставляется с учетом теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, умений 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность), а также с учетом 

динамики физической подготовленности и прилежания. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре обучающихся, имеющих 

выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан на стойкость их мотивации к занятиям 
физическими упражнениями и динамике их физических возможностей. 

При самых незначительных положительных изменениях в физических возможностях обучающихся, 

которые обязательно должны быть замечены учителем и сообщены учащемуся (родителям), выставляется 

положительная отметка. 

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который не продемонстрировал 

существенных сдвигов в формировании навыков, умений и развитии физических качеств, но регулярнопосещал 

занятия по физической культуре, старательно выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками 

самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в 

области физической культуры. 


	Содержание
	1. Целевой раздел основной образовательной программы
	Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
	принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых учебных предметов;
	Общая характеристика основной образовательной программы
	Общие подходы к организации внеурочной деятельности
	Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
	Личностные результаты освоения основной образовательной программы
	Метапредметные  результаты освоения основной образовательной программы
	Предметные результаты освоения основной образовательной программы
	Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
	По учебному предмету"Литература"(базовый уровень):
	По учебному предмету"Иностранный язык"(базовый уровень):
	В том числе по учебному курсу "ИсторияРоссии":
	По учебному курсу"Всеобщая история":
	2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ
	Русскийязык и литература.
	Иностранный язык.
	Математика и информатика.
	Естественно научные предметы.
	Общественно-научные предметы.
	Требованиявключают:
	Программанаправленана:
	Программаобеспечивает:
	Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий
	Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
	Описание условий,обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического иресурсного обеспеченияучебно-исследовательской
	Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий
	Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности
	Русский  язык
	Содержаниеобученияв10классе.
	Содержаниеобученияв11классе.
	Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего общего об- разования.
	В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у обучающегося бу- дут сформированы следующие личностные результаты:
	К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку:
	К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от- дельным темам программы по русскому языку:
	Литература
	Содержаниеобученияв10классе. (1)
	Содержаниеобученияв11классе. (1)
	Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего образования.
	В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:
	Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего образова- ния должны обеспечивать:
	Предметныерезультатыосвоенияпрограммыполитературекконцу10классадолжныобеспечи-
	Предметныерезультатыосвоенияпрограммыполитературекконцу11классадолжныобеспечи-
	Иностранныйязык
	Содержаниеобученияв10классе. (2)
	Содержаниеобученияв11классе. (2)
	Планируемые результаты освоения программы по английскому языку на уровне среднего общего образования.
	Врезультате изучения английскогоязыка науровнесреднего общегообразования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:
	Предметные результаты освоения программы по английскому языку. К концу 10 класса обучаю- щийся научится:
	Предметные результаты освоения программы по английскому языку. К концу 11 класса обучающийся научится:
	Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Математика»(углублённый уровень).
	Планируемые результаты освоения программы по математике на уровне среднего общего образования.
	Федеральнаярабочаяпрограммаучебногокурса«Алгебраиначаламатематическогоанализа».
	Содержаниеобученияв10классе. (3)
	Содержаниеобученияв11классе. (3)
	Планируемыепредметныерезультатыосвоенияфедеральнойрабочейпрограммыучебногокурса
	Федеральнаярабочаяпрограммаучебногокурса«Геометрия».
	Содержаниеобученияв10классе. (4)
	Содержаниеобученияв11классе. (4)
	Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия». К концу 10 класса обу- чающийся научится:
	Рабочаяпрограммаучебногокурса«Вероятностьистатистика».
	Содержаниеобученияв10классе. (5)
	Содержаниеобученияв11классе. (5)
	Информатика.
	Содержаниеобученияв10классе. (6)
	Содержаниеобученияв11классе. (6)
	Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоинформатикенауровнесреднегообщегообразо- вания.
	Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоинформатикебазовогоуровняв10классе.
	Предметные результатыосвоенияпрограммыпоинформатикебазовогоуровняв11классе.
	История.
	Содержаниеобученияв10классе. (7)
	Содержаниеобученияв11классе. (7)
	Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоисториинауровнесреднегообщегообразования.
	Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего образования должны обеспечивать:
	Предметныерезультатыосвоениябазовогоучебногокурса«ИсторияРоссии»:
	Предметныерезультатыосвоениябазовогоучебногокурса«Всеобщаяистория»:
	Предметныерезультатыизученияисториив10классе.
	Поучебномукурсу«ИсторияРоссии»:
	Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«История»(углублённыйуровень).
	Содержаниеобученияв10классе. (8)
	Содержаниеобученияв11классе. (8)
	Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоисториинауровнесреднегообщегообразования. (1)
	К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по истории:
	К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от- дельным темам программы по истории:
	Обществознание
	Содержаниеобученияв10классе. (9)
	Содержаниеобученияв11классе. (9)
	Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпообществознанию.
	Предметныерезультатыосвоенияпрограммы10классапообществознанию(базовыйуровень).
	Предметныерезультатыосвоенияпрограммы11классапообществознанию(базовыйуровень).
	Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Обществознание»(углублённыйуровень).
	Планируемые результаты освоения программы по обществознанию на уровне среднего общего образования.
	Предметные результаты освоения программы по обществознанию. К концу 10 класса обучающийся будет:
	Предметные результаты освоения программы по обществознанию. К концу 11 класса обучающийся будет:
	География
	Содержаниеобучениягеографиив10классе. География как наука
	Природопользованиеигеоэкология
	Современнаяполитическаякарта
	Населениемира
	Мировоехозяйство
	Содержаниеобучениягеографиив11классе. Регионы и страны мира
	Глобальныепроблемычеловечества
	Планируемыерезультатыосвоениягеографии(базовыйуровень).
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	Физика
	Содержаниеобученияв10классе. (10)
	Содержаниеобученияв11классе. (10)
	Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпофизикенауровнесреднегообщегообразования.
	Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммысреднегообщегообразованиядолжныотра-
	Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физика»(углублённыйуровень).
	Содержаниеобученияв10классе. (11)
	Содержаниеобученияв11классе. (11)
	Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпофизикенауровнесреднегообщегообразования
	Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммысреднегообщегообразованиядолжныотра- (1)
	Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпофизике.Впроцессеизучениякурсафизики углубленного уровня в 10 классе обучающийся
	Химия
	Содержаниеобученияв10классе. (12)
	Содержаниеобученияв11классе. (12)
	Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего об- разования включают:
	Содержаниеобученияв11классе. (13)
	Содержаниеобученияв10классе. (13)
	Содержаниеобученияв11классе. (14)
	Планируемые результатыосвоения программы по биологии (базовый уровень) на уровне среднего общего образования.
	Предметныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Биология»в10класседолжныотражать:
	Предметныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Биология»в11класседолжныотражать:
	Планируемые результаты освоения программы по биологии на уровне среднего общего образования.
	Предметныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Биология»в10класседолжныотражать: (1)
	Предметныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Биология»в11класседолжныотражать: (1)
	ОсновыбезопасностиизащитыРодины
	Планируемые результаты освоения программы ОБЗР.
	Предметные результаты освоения программы ОБЗР на уровне среднего общего образования.
	Физическаякультура
	Содержаниеобученияв10классе. (14)
	Содержаниеобученияв11классе. (15)
	Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на уровне среднего общего образования.
	К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по физической культуре:
	К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по физической культуре:
	Модуль«Футбол».
	Содержание модуля«Футбол».
	При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общего образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:
	При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общего образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:
	Индивидуальныйпроект
	Содержание учебного курса. Раздел 1. Введение
	Раздел2.Инициализация проекта
	Раздел3.Оформлениепромежуточныхрезультатовпроектнойдеятельности
	Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета«Индивидуальныйпроект»

	РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ.
	1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся.
	1.2. Направления воспитания.
	1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания.

	РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ.
	2.1. Уклад Школы.
	Воспитательная система в МКОУ «Курбакинская средняя общеобразовательная школа» охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами школы, влияние социальной, при...
	2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности.

	РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ.
	3.1. Кадровое обеспечение.
	3.2. Нормативно-методическое обеспечение.
	3.3.  Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями.
	3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся.
	3.5. Анализ воспитательного процесса.
	РАЗДЕЛ  3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ

	Характеристика условий реализации образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО
	Характеристика условий реализации общесистемных требований
	Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования
	Сведения о педагогических работниках
	Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования
	Финансово-экономические условия реализации образовательной программы  среднего общего образования
	Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы
	Материально-технические условия реализации программы среднего общего образования
	Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

	Особенности оценки предметных результатов по отдельным учебным предметам
	РУССКИЙЯЗЫК
	ЛИТЕРАТУРА
	Оцениваниесочинений
	10класс(базовыйуровень)
	11класс(базовыйуровень)
	ИНОСТРАННЫЙЯЗЫК
	МАТЕМАТИКА
	ИНФОРМАТИКА
	ФИЗИКА
	2. Оцениваниерезультатоввыполнениялабораторнойработы
	4. Оценкауменийрешатьрасчетныезадачи
	ХИМИЯ
	БИОЛОГИЯ
	ИСТОРИЯ,ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
	ГЕОГРАФИЯ
	ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ
	ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА



		2024-11-05T07:30:50+0000




