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1. Общие положения 

Образовательная программа среднего общего образования муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» (да-

лее - ООП СОО) разработана в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012  года № 

413 (с изм. от 12.08.2022 № 732) и федеральной образовательной программой среднего об-

щего образования ( далее - ФОП СОО), утвержденной приказом Министерства просвеще-

ния Российской Федерации от 18.05.2023 года № 371 и с учетом индивидуальных особен-

ностей, потребностей и запросов учащихся и их родителей (законных представителей) при 

получении среднего общего образования, включая образовательные потребности учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного 

уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной образователь-

ной организации или образовательной организации высшего образования, профессиональ-

ной деятельности и успешной социализации. 

 ООП СОО учитывает региональные особенности, обеспечивает достижение обуча-

ющимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными 

ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется обра-

зовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением тре-

бований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Содержание ООП СОО представлено учебно-методической документацией (феде-

ральный учебный план, федеральный календарный учебный график, федеральные рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, феде-

ральная рабочая программа воспитания, федеральный календарный план воспитательной 

работы), определяющей единые для Российской Федерации базовые объем и содержание 

образования уровня основного общего образования, планируемые результаты освоения об-

разовательной программы. 

При разработке ООП СОО образовательная организация предусмотрела непосред-

ственное применение при реализации обязательной части ООП СОО федеральных рабочих 

программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Общество-

знание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

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

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые резуль-

таты реализации ООП СОО, а также способы определения достижения этих целей и резуль-

татов. 

Целевой раздел ООП СОО включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО. 

Содержательный раздел ООП СОО включает следующие программы, ориентиро-

ванные на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

рабочие программы учебных предметов; 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

рабочую программу воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых ре-

зультатов освоения ООП СОО и разработаны на основе требований ФГОС СОО к резуль-

татам освоения программы среднего общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содер-

жит: 

цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность обуча-

ющихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий; 
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описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных дей-

ствий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельно-

стью, а также места универсальных учебных действий в структуре образовательной дея-

тельности. 

 Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ 

(в то числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юно-

шеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения 

школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся; организационное 

обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия учащихся в пространстве 

общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 

 Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использова-

ния каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспита-

тельных мероприятий и общих коллективных дел.  

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обу-

чения. 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в 

том числе укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими 

результатов освоения программы среднего общего образования. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной дея-

тельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другими 

институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к россий-

ским традиционным духовным ценностям - нравственным ориентирам, являющимся осно-

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

основе общероссийской идентичности и единого культурного пространства страны, укреп-

ляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное проявление в духовном, исто-

рическом и культурном развитии многонационального народа России. 

Организационный раздел ООП СОО определяет общие рамки организации образо-

вательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации про-

граммы среднего общего образования и включает: 

учебный план; 

план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и мероприя-

тий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной 

организацией или в которых образовательная организация принимает участие в учебном 

году или периоде обучения. 

 

2. Целевой раздел ООП СОО 

Пояснительная записка. 

ООП СОО является основным документом, определяющим содержание общего обра-

зования, а также регламентирующим образовательную деятельность МБОУ «СОШ № 9» в 

единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС СОО соот-

ношения обязательной части программы и части, формируемой участниками образователь-

ных отношений. 

Целями реализации ООП СОО являются: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

– воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посред-

ством личностно и общественно значимой деятельности, социального и граждан-

ского становления; 
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– преемственность основных образовательных программ дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

– организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов среднего общего образования, отражённых в ФГОС СОО; 

– формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучаю-

щихся на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

среднего общего образования; 

– подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизнен-

ному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

–   становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уни-

кальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных пла-

нов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компе-

тентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государ-

ственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья; 

– организация деятельности педагогического коллектива по созданию индиви-

дуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и 

(или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и под-

держке. 

Достижение поставленных целей реализации ООП СОО предусматривает решение 

следующих основных задач: 

– формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса 

и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического об-

щения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, 

навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, спо-

собностей 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 здоро-

вья; 

– обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образо-

вания; 

– достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающи-

мися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее 

- ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного среднего общего образо-

вания; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, органи-

зацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- техниче-

ского творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной 

организации; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной 

среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 
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– организация социального и учебно-исследовательского проектирования, про-

фессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, со-

циальных педагогов, сотрудничество с базовыми организациями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

– создание условий для сохранения и укрепления физического, психологиче-

ского и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

ООП СОО 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; 

принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО обеспечивает кон-

струирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает ме-

ханизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная за-

дача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает возможность и ме-

ханизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (закон-

ных представителей) обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обу-

чения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, форми-

рование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 Личностное, социальное, познавательное развитие учащихся определяется характе-

ром организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования 

образовательной организации, рассматривается как совокупность следующих взаимосвя-

занных компонентов: цели образования; содержания образования на уровне среднего об-

щего образования; форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии пре-

подавания, освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, учащихся, их 

родителей (законных представителей); материальной базы как средства системы образова-

ния, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего, основного об-

щего, среднего общего, профессионального образования, который может быть реализован 

как через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

 Основная образовательная программа при осуществлении образовательной деятель-

ности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффек-

тивности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала 

личности. 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-

бенностей, обучающихся при построении образовательного процесса и определении обра-

зовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обу-

чающегося. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого- педагогиче-

ских особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у учащихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские по-

зиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом 
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себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных 

с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операци-

онно-технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления учащихся. Ведущее место у учащихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. 

Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам по-

знания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности 

к построению индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у учащихся научного типа мышления, овладением научной тер-

минологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности 

к самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и 

стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением по-

требности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных 

черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формиро-

вание идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском 

возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, уста-

новками, мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой 

жизни. К этому периоду фактически завершается становление основных биологических и 

психологических функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существо-

вания. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не 

столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего ме-

ста во взрослом мире. 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает связь уроч-

ной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на 

достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не до-

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

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными пра-

вилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспе-

чению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвер-

жденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации 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 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистриро-

вано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный 
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№ 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические тре-

бования). 

ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Об-

щий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может составлять ме-

нее 2170 часов и более 2516 часов в соответствии с требованиями к организации образова-

тельного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими тре-

бованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обу-

чения, в пределах осваиваемой программы среднего общего образования в порядке, уста-

новленном локальными нормативными актами образовательной организации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП СОО. 

Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным целям 

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

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО включают 

осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазви-

тию, 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 наро-

дов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, формиро-

вание системы значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного мировоз-

зрения, правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жиз-

ненные планы. 

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной и вос-

питательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в об-

ществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, само-

воспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность обучающихся ру-

ководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта дея-

тельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной де-

ятельности, 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 при-

родной среды. 

Планируемые личностные результаты освоения ООП: 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

– ориентация учащихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к лич-

ностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность учащихся к отстаиванию личного достоинства, собствен-

ного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению 

к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
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– готовность и способность учащихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельно-

стью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, береж-

ное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологи-

ческому здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности россий-

ского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уваже-

ние к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Россий-

ской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, прожива-

ющих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена рос-

сийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общече-

ловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в обще-

ственной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадле-

жат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и обще-

ственной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм обществен-

ного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность учащихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагива-

ющих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганиза-

ции, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность учащихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксено-

фобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способно-

сти вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 
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цели и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжела-

тельное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе спо-

собности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливо-

сти, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего воз-

раста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимо-

сти науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информа-

цией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересо-

ванность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богат-

ствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состоя-

ние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, при-

носящим вред экологии; приобретение опыта эколого- направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству соб-

ственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-

ностей семейной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериори-

зация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения учащихся к труду, в сфере соци-

ально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственно-

сти; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность учащихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможно-

сти участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных про-

блем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятель-

ности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обя-

занностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия учащихся: 



Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 9 

 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие учащихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты включают: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких пред-

метных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных 

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

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельно-

сти и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстни-

ками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельно-

сти. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД): 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативными универсальными учебными действиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предпола-

гает умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские дей-

ствия, работать с информацией. 

Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распо-

знавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления су-

щественных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собствен-

ного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограниче-

ния со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспе-

чивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не лич-

ных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом ко-

манды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комби-

нированного взаимодействия; 
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– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адек-

ватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их актив-

ной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает уме-

ния самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необхо-

димые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, опти-

мизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения по-

ставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью 

Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО 

Предметные результаты включают: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений 

и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпо-

сылки научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию 

и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и соци-

альных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний 

и конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ основного общего образо-

вания по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществозна-

ние», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 

целом, современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных предме-

тов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на базовом 

уровне ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подго-

товки. 

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 спо-

собов действий, присущих учебному предмету. 

Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность дальней-

шего успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 
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На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо тради-

ционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возмож-

ность научиться», появляются еще две группы результатов: результаты базового и углуб-

ленного уровней. 

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достиже-

ние которых обеспечивается учителем в отношении всех учащихся, выбравших данный 

уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обес-

печивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных учащихся, 

выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования группа заданий, 

ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник 

получит возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник 

научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности 

наиболее подготовленных учащихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углублен-

ного уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентиро-

ваны на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседнев-

ной жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, ха-

рактерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и ин-

струментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на  получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, 

так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится дан-

ная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области; 

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (сово-

купности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 

Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего об-

щего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествова-

ние, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, от-

четы, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и вы-

бранного профиля обучения; 
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– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложе-

ний при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функцио-

нально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при со-

здании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, 

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступле-

ния; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматиче-

ские, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимо-

связь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, исполь-

зованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребле-

ния; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о бо-

гатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей совре-

менного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выраже-

ния мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории рус-

ского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с пра-

вилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неиз-

вестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, от-

бирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушан-

ные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
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– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно- науч-

ной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения сло-

варного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы).  

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного зна-

ния; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся си-

стемы; 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаи-

мосвязь между ними; 

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и 

чужой речи; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидно-

стей современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выра-

жения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории рус-

ского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с прави-

лами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неиз-

вестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушан-

ные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-науч-

ной и официально-деловой сферах общения;  

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на ос-

нове знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

(в том числе художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 



Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 9 

 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

–  выделять и описывать социальные функции русского языка; 

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпре-

тацию; 

– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского 

языка; 

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический 

текст; 

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка; 

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на ос-

нове знаний о нормах русского литературного языка; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способно-

стей и культуры речи. 

Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего об-

щего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, 

а именно: 

– обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в каче-

стве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

– использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

– давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, 

их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

– анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

– определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художествен-

ном произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художе-

ственную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполнен-

ности, эстетической значимости; 

– анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произ-

ведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 
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– частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закры-

тым финалом); 

– анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев тре-

буется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (напри-

мер, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

– давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстри-

руя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежно-

сти произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической 

эпохе (периоду); 

– выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои соб-

ственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и 

с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических докумен-

тов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объ-

ективных законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуаль-

ности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с дру-

гими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лириче-

ского произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художе-

ственного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется 

исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или тече-

ний; 

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарица-

тельными в общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

– в устной и письменной форме анализировать: 

– конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик 

и практик чтения; 

– конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, 

кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.); 

– несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художествен-
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ного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпре-

тирует исходный текст; 

– ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном 

литературном процессе, опираясь на: 

– понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литератур-

ных группах (уметь определять наиболее яркие или  характерные черты направления или 

течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих 

литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о 

полемике символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

– знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, ли-

тературных героев, а также названий самых значительных произведений; 

– представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их 

появления; 

– знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприя-

тия произведений читателями в исторической динамике; 

– обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоя-

тельного чтения): 

– давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата лите-

ратуроведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие художествен-

ного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исто-

рической эпохе (периоду); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

– выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самосто-

ятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических докумен-

тов и др.). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы со-

временного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том 

числе в сети Интернет; 

– опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в 

том числе современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

– пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях лите-

ратурного процесса, в том числе современного, в его динамике; 

– принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкур-

сах, летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик, 

дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и 

статей в специализированных изданиях. 

Иностранный язык 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, под-

держивать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 
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– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной те-

матики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

–  Передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таб-

лицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тема-

тики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) 

в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведе-

ния о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

– «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и при-

меры. 

 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

– «Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

– «Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включен-

ных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 
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Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактиче-

скими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердитель-

ные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложе-

ния, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 

(We moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными сло-

вами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so 

that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными  союзами 

and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, 

I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I 

would start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot 

to phone my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop 

talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Pre-

sent Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и про-

шлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множе-

ственном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;  

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, от-

носительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и пре-

восходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной сте-

пенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и 

наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место дей-

ствия. 

–  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь 
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– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной те-

матики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактиче-

скую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с по-

ставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жан-

ров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

– Расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно упо-

требляя их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или веро-

ятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) 

как эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you 

did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional3); 

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения 

– регулярных действий в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … 

or; neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и раз-

личия в сложных предложениях. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Кратко комментировать точку зрения другого человека; 
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– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой- 

либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 

– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, без-

различие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения 

о возможных последствиях; 

– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргу-

ментами и пояснениями; 

– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослу-

шанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с постав-

ленной задачей/вопросом; 

– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалоги-

ческого характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного об-

щения. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

– использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера; 

– делать выписки из иноязычного текста; 

– выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики; 

– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или про-

слушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного ак-

цента; 

– четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе примени-

тельно к новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

– Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их 

в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 
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– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диало-

гах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи 

(reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…). 

 

Грамматическая сторона речи 

– Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

– использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и разли-

чия в сложных предложениях; 

– использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным ме-

стоимением; 

– употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения 

(might, could, may); 

– употреблять в речи инверсионные конструкции; 

– употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 

– употреблять в речи эллиптические структуры; 

– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их 

значение (intesifiers, modifiers); 

– употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future 

Continuous; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 

– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероят-

ности в прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь 

– Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

– без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофици-

ального общения; 

– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

– Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; 

– пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы 

различных позиций; 

– делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 

–  Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

–  понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изу-

ченной тематики. 

Чтение 

–  Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

–  определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

–  прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

–  определять замысел автора. 
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Письмо 

– Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера; 

– составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной 

и/или исследовательской деятельности. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

–  Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей ин-

тонации и логического ударения. 

 

Орфография и пунктуация 

– Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуа-

ции, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

– Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в 

рамках интересующей тематики; 

– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную термино-

логию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а 

также наречие nevertheless; 

– распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

– распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s 

time you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…); 

– использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфини-

тивом; 

– использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen… 

/Barely did I hear what he was saying…); 

– употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present 

Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

 

История 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших истори-

ческих событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран; 

– работать с историческими документами; 

– сравнивать различные исторические документы, давать имобщую характеристику; 

– критически анализировать информацию из различных источников; 

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, про-

цессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 
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– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллю-

страций, макетов, интернет-ресурсов; 

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

– читать легенду исторической карты; 

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотрен-

ной программой; 

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической те-

матике; 

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и суще-

ствующих в науке их современных версиях, и трактовках. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события россий-

ской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и 

понимать роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; 

– определять место и время создания исторических документов; 

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интер-

нета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности совре-

менных руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отече-

ственной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и за-

рубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

– использовать картографические источники для описания событий и процессов но-

вейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., за-

полнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки ис-

торических личностей ХХ века; 

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контек-

сте общероссийской и мировой истории ХХ века; 

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание истори-

ческих фактов, владение исторической терминологией; 

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и 

процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом со-

обществе; 

– определять исторические предпосылки, условия, место и время создания историче-

ских документов; 

– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-
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социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее система-

тизации и представления в различных знаковых системах; 

– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

– находить и правильно использовать картографические источники для реконструк-

ции исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

– презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, опре-

делять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам истори-

ческих событий и деятельности личностей на основе представлений о достиже-

ниях историографии; 

– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общерос-

сийской и мировой истории ХХ в.; 

– обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной ли-

тературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новей-

шего времени; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко- 

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным ре-

зультатам на основе вещественных данных, полученных в результате исследова-

тельских раскопок; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодиза-

цией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и про-

странственный анализ. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и простран-

ственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать со-

держащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки ис-

торического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом ма-

териале, от заведомых искажений, фальсификации; 

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исто-

рических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 

– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам ис-

торических событий и деятельности личностей на основе представлений о дости-

жениях историографии; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоя-

тельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную инфор-

мацию, раскрывая ее познавательную ценность; 
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– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, 

учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном 

общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

– знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать доку-

ментальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические 

версии; 

– исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 

– представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной 

форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

 

География 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего об-

щего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических объ-

ектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

 - составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отража-

ющие географические закономерности различных явлений и процессов, их территориаль-

ные взаимодействия;   

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для вы-

явления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических про-

цессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и эко-

логических процессов и явлений на основе картографических и статистических источников 

информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и про-

цессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и си-

туаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздей-

ствий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в стра-

нах и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, реги-

онов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяй-

ства отдельных стран и регионов мира; 
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– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источ-

ников информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и разви-

тие мирового хозяйства. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической об-

становки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате из-

менения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим 

в географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияю-

щих на безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов при-

роды в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

– оценивать социально-экономические последствия изменения современной полити-

ческой карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэко-

логическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований малоизучен-

ных территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического поло-

жения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государ-

ственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобаль-

ных проблем человечества.  

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– определять роль современного комплекса географических наук в решении современ-

ных научных и практических задач; 

– выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и дина-

мику важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов; 
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– проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, 

социально-экономических и экологических процессов; 

– прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом простран-

стве; 

– прогнозировать закономерности и тенденции развития социально- экономических 

и экологических процессов и явлений на основе картографических источников информации; 

– использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки 

информации; 

– составлять комплексные географические характеристики природно- хозяйствен-

ных систем; 

– создавать простейшие модели природных, социально-экономических и     геоэкологи-

ческих объектов, явлений и процессов; 

– интерпретировать природные, социально-экономические и экологические харак-

теристики различных территорий на основе картографической информации; 

– прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных 

факторов; 

– анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-хо-

зяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие; 

– прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных 

регионов; 

– анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе ди-

намики его изменений; 

– оценивать вклад отдельных регионов в мировое хозяйство; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов при-

роды в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического поло-

жения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государ-

ственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобаль-

ных проблем человечества. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической 

среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимодей-

ствия в странах и регионах мира; 

– выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы 

на различных иерархических уровнях географического пространства; 

– выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития террито-

рии, региона, страны; 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о взаимодей-

ствии компонентов природно-хозяйственных территориальных систем; 

– моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных 

географических явлений и процессов. 

 

Экономика 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего об-

щего образования: 



Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 9 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Основные концепции экономики 

– Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

– различать свободное и экономическое благо; 

– характеризовать в виде графика кривую производственных  возможностей; 

– выявлять факторы производства; 

– различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 

– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

– Принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности до-

ступных ресурсов; 

– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

– различать организационно-правовые формы предпринимательской  деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно- правовых 

форм; 

– выявлять виды ценных бумаг; 

– определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономи-

ческие задачи по микроэкономике. 

 

Макроэкономика 

– Приводить примеры влияния государства на экономику; 

– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– определять назначение различных видов налогов; 

– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государ-

ства; 

– выявлять сферы применения показателя ВВП; 

– приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 

– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

– различать факторы, влияющие на экономический рост; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

– различать виды кредитов и сферу их использования; 

– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

– объяснять причины неравенства доходов; 

– различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

– приводить примеры социальных последствий безработицы. 

 

Международная экономика 

– Приводить примеры глобальных проблем в современных международных экономи-

ческих отношениях; 

– объяснять назначение международной торговли; 

– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

– приводить примеры глобализации мировой экономики; 

– анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 
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источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражаю-

щие экономические явления и процессы; 

– определять формы и последствия существующих экономических институтов на со-

циально-экономическом развитии общества. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

– применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, осно-

ванных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-ис-

следовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 

– находить информацию по предмету экономической теории из источников различ-

ного типа; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать до-

стоверность полученной информации из неадаптированных источников по экономической 

теории. 

 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для определения эко-

номически рационального поведения; 

– использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в со-

временном мире; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

– грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

– проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предприниматель-

ством; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке и в трудовых договорах; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, осно-

ванных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

– выявлять предпринимательские способности; 

– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников различ-

ного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таб-

лица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 
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– применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основ-

ных социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

 

Макроэкономика 

– Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике 

для решения практических вопросов в учебной деятельности; 

– применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и налогопла-

тельщика в конкретных ситуациях; 

– объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 

– анализировать события общественной и политической мировой жизни с экономи-

ческой точки зрения, используя различные источники информации; 

– определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 

– на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 

– применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятель-

ности и повседневной жизни; 

– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государ-

ства; 

– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различ-

ного типа и источников, созданных в различных знаковых системах; 

– грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать до-

стоверность полученной информации из неадаптированных источников по макроэконо-

мике; 

– использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельно-

сти; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров. 

 

Международная экономика 

– Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по международной торговле; 

– применять теоретические знания по международной экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, осно-

ванных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать до-

стоверность полученной информации из неадаптированных источников по глобальным 

экономическим проблемам; 

– использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

– приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, 

связанных с описанием состояния российской экономики в современном мире; 
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– анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 

– Определять границы применимости методов экономической теории; 

– анализировать проблему альтернативной стоимости; 

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

– представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и ха-

рактеризовать ее; 

– иллюстрировать примерами факторы производства; 

– характеризовать типы экономических систем; 

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производ-

ства. 

Микроэкономика 

– Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

– строить личный финансовый план; 

– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупа-

телей; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности до-

ступных ресурсов; 

– анализировать собственное потребительское поведение; 

– определять роль кредита в современной экономике; 

– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и пред-

ложения; 

– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предло-

жение; 

– приводить примеры товаров Гиффена; 

– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

– объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской де-

ятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых 

форм; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– различать и представлять посредством инфографики виды издержек производ-

ства; 

– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики госу-

дарства; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– сравнивать виды ценных бумаг; 

– анализировать страховые услуги; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– приводить примеры эффективной рекламы; 

– разрабатывать бизнес-план; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– называть цели антимонопольной политики государства; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

 

Макроэкономика 
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– Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

– характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

– определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моде-

лей; 

– указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы; 

– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

– приводить примеры, как банки делают деньги; 

– приводить примеры различных видов инфляции; 

– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

– применять способы анализа индекса потребительских цен; 

– характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

– различать виды безработицы; 

– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

– определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 

– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

– приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

 

Международная экономика 

– Объяснять назначение международной торговли; 

– анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном 

уровне; 

– различать экспорт и импорт; 

– анализировать курсы мировых валют; 

– объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

– различать виды международных расчетов; 

– анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

– объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии об-

щества; 

– объяснять особенности современной экономики России. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступаю-

щую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и 

оценочные суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зре-

ния; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках раз-

личного типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 
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Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возмож-

ные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэко-

номике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собствен-

ные заключения и оценочные суждения; 

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массо-

вой информации; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для са-

мостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятель-

ности и повседневной жизни; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зре-

ния; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной дея-

тельности творческого и поисково-исследовательского характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие ти-

пичные жизненные ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

 

Макроэкономика 

– Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макро-

экономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово- бюджет-

ную политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания 

устойчивого экономического роста; 

– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно- исследо-

вательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических задач; 

– анализировать события общественной и политической жизни разных стран с эко-

номической точки зрения, используя различные источники информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современ-

ной ситуации в экономике России; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие ти-

пичные макроэкономические ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 
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– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второ-

степенной, критически оценивать достоверность полученной информации из неадаптиро-

ванных источников; 

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, раз-

личным аспектам социально-экономической политики государства. 

 

Международная экономика 

– Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры 

прессы по международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично 

обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы; 

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

– ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, ми-

грационных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой 

экономики; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной       де-

ятельности творческого и поискового характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие ти-

пичные жизненные ситуации; 

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и про-

фессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному 

учебному предмету; 

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли гос-

ударства в современном мире. 

Право 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего об-

разования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

– выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

– характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

– различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм 

как вида социальных норм; 

– различать субъекты и объекты правоотношений; 

– дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

– оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения че-

ловека, делать соответствующие выводы; 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

– характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государ-

ства, определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

– осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уваже-

нию прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

– формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между гос-

ударством и человеком; 

– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 

Федерации; 

– называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федера-
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ции; различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации; 

– выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации; 

– описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

– характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

– объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного само-

управления в Российской Федерации; 

– характеризовать и классифицировать права человека; 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека; 

– характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, 

налоговое право как ведущие отрасли российского права; 

– характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организаци-

онно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

– иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, разли-

чать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-пра-

вового договора; 

– иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

– характеризовать права и обязанности членов семьи; 

– объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

– характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 

– раскрывать содержание трудового договора; 

– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

– иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 

– различать виды административных правонарушений и описывать порядок привле-

чения к административной ответственности; 

– дифференцировать виды административных наказаний; 

– дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

– выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

– различать права и обязанности налогоплательщика; 

– анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, тру-

довыми, уголовными и налоговыми правоотношениями, в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения; 

– различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно при-

менять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права; 

– различать виды юридических профессий. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– различать предмет и метод правового регулирования; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государ-

ства; 

– различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федера-

ции и в рамках других отраслей права; 

– выявлять особенности референдума; 

– различать основные принципы международного гуманитарного права; 
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– характеризовать основные категории обязательственного права; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; 

– определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

– описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

– сравнивать различные формы государства; 

– приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место 

в общей структуре; 

– соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для эффек-

тивной реализации своих прав и законных интересов; 

– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента 

культуры общества; 

– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (се-

мей); 

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нор-

мами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

– характеризовать особенности системы российского права; 

– различать формы реализации права; 

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка 

и законности в Российской Федерации; 

– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридиче-

ской ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и госу-

дарства; 

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и си-

стему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и 

защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Рос-

сийской Федерации; 

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в ме-

ханизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации 

в их единстве и системном взаимодействии; 

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Россий-

ской Федерации; 

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган испол-

нительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру Прави-

тельства Российской Федерации; 
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– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Рос-

сийской Федерации; 

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ кон-

ституционного строя Российской Федерации; 

– определять место международного права в отраслевой системе права; характеризо-

вать субъектов международного права; 

– различать способы мирного разрешения споров; 

– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и кон-

троля в области международной защиты прав человека; 

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных цен-

ностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

– выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринима-

тельской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– различать формы наследования; 

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности за-

щиты прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия ре-

гистрации и расторжения брака; 

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

– выделять права и обязанности членов семьи; 

– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание 

за них; 

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответ-

ственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и ад-

министративной ответственности несовершеннолетних; 

– целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

– в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их соверше-

ние; 

– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего 

права на жилище; 

– дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 
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правоотношений; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

– дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной 

власти; 

– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования 

права; 

– оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

– понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому 

нигилизму; 

– классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам приня-

тия, по порядку принятия и изменения; 

– толковать государственно-правовые явления и процессы; 

– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и 

правовых систем других государств; 

– различать принципы и виды правотворчества; 

– описывать этапы становления парламентаризма в России; 

– сравнивать различные виды избирательных систем; 

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 

– анализировать институт международно-правового признания; 

– выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения гос-

ударств в рамках международного гуманитарного права; 

– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите 

прав человека в условиях военного времени; 

– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать 

виды страхования; 

– различать опеку и попечительство; 

– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возника-

ющих в процессе трудовой деятельности; 

– определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситу-

ации; 

– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности; 

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 
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– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действи-

тельности в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и само-

образования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) си-

стему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстри-

рующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, ар-

гументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях гло-

бализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные до-

ходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции 

для экономики в целом и для различных социальных групп; 

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

взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости; 

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения эконо-

мической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 
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– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их ро-

ста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о струк-

туре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскры-

вать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность са-

мореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах послед-

ствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить при-

меры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современ-

ном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влия-

ющие на формирование института современной семьи; 

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в совре-

менном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по ак-

туальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, раци-

онально решать познавательные и проблемные задачи; 

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздей-

ствия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами полити-

ческой деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в поли-

тике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 
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– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные си-

стемы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, рас-

крывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном об-

ществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюра-

лизма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политиче-

ского участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в поли-

тике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в си-

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

с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражда-

нина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конститу-

ционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризо-

вать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситу-

ациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового дого-

вора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных ис-

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

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 
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– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в пони-

мании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументиро-

вать ее. 

 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных 

сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

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

и перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

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

в разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процес-

сов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; да-

вать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций обще-

мирового экономического развития, экономического развития России.  

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социаль-

ных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этни-

ческим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в совре-

менном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи 

в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на ос-

нове анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой 

на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 
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– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении мест-

ного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельно-

сти политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач 

в разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и госу-

дарства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогно-

зировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответ-

ствия закону;- характеризовать основные направления деятельности государственных 

органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского обще-

ства в противодействии терроризму. 

 

Россия в мире 

В результате изучения учебного предмета «Россия в мире» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории 

многонационального Российского государства и человечества в целом; 

– использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности, причинно-следствен-

ных связей и значения событий, процессов и явлений прошлого и современности; 

– раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического про-

цесса и роль многих поколений россиян во взаимодействии с другими государствами и 

народами во всех сферах, в том числе в современном глобальном мире; 

– соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

– выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки современ-

ного положения РФ на международной арене; 

– сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем за-

ключались общие черты и особенности их исторического развития; 

– излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и существующие в 

науке их современные версии, и трактовки; 

– раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание осно-

вополагающих общероссийских символов, культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими ма-

териалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и 
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цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая 

ее познавательную ценность; 

– использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать в 

дискуссии по исторической тематике в условиях открытого информационного общества; 

– характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, сформи-

ровавшиеся в ходе исторического развития; 

– составлять собственное суждение об историческом наследии народов России и 

мира; 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

– уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России и 

мира; 

– знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира; 

– знать историю возникновения и развития основных философских, экономических, 

политико-правовых течений в мире, особенности их реализации в России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понима-

ния места и роли России в мировой истории, для соотнесения (синхронизации) событий и 

процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых систе-

мах; 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и простран-

ственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержа-

щуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действитель-

ности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки ис-

торического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом матери-

але, от заведомых искажений, фальсификации; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, опре-

делять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историогра-

фии; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-ис-

следовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, обще-

ственных обсуждениях и т.д.; 

– применять приемы самообразования в области общественно-научного (социально-

гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального образования; 

– использовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечествен-

ной и всемирной истории; 

– выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов России 

с учетом ее исторического опыта. 
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Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 
Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится 
III. Выпускник получит 

возможность научиться 
II. Выпускник научится 

IV. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели освое-

ния пред-

мета 

Для использования в повсе-

дневной жизни и обеспече-

ния возможности успеш-

ного продолжения образо-

вания по специальностям, 

не связанным с прикладным 

использованием математики 

 

Для развития мышления, ис-

пользования в повседневной 

жизни и обеспечения воз-

можности успешного про-

должения образования по 

специальностям, не связан-

ным с прикладным использо-

ванием математики 

Для успешного продолжения 

образования по специально-

стям, связанным с приклад-

ным использованием матема-

тики 

Для обеспечения возмож-

ности успешного продол-

жения образования по спе-

циальностям, связанным с 

осуществлением научной и 

исследовательской дея-

тельности в области ма-

тематики и смежных наук 

 Требования к результатам 

 Эле-

менты 

теории 

множеств 

и матема-

тической 

логики 

 Оперировать на ба-

зовом уровне поняти-

ями: конечное множе-

ство, элемент множе-

ства, подмножество, пе-

ресечение и объедине-

ние множеств, числовые 

множества на коорди-

натной прямой, отрезок, 

интервал; 

 оперировать на базо-

вом уровне понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные 

и ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

 Оперировать поняти-

ями: конечное множе-

ство, элемент множе-

ства, подмножество, пе-

ресечение и объединение 

множеств, числовые мно-

жества на координатной 

прямой, отрезок, интер-

вал, полуинтервал, проме-

жуток с выколотой точ-

кой, графическое пред-

ставление множеств на 

координатной плоскости; 

 оперировать поняти-

ями: утверждение, отри-

цание утверждения, ис-

 Свободно оперировать 

понятиями: конечное мно-

жество, элемент множе-

ства, подмножество, пере-

сечение, объединение и 

разность множеств, чис-

ловые множества на коор-

динатной прямой, отре-

зок, интервал, полуинтер-

вал, промежуток с выко-

лотой точкой, графиче-

ское представление мно-

жеств на координатной 

плоскости; 

 задавать множества 

перечислением и характе-

ристическим свойством; 

 Достижение резуль-

татов раздела II; 

 оперировать поня-

тием определения, ос-

новными видами опре-

делений, основными ви-

дами теорем; 

 понимать суть кос-

венного доказатель-

ства; 

 оперировать поня-

тиями счетного и не-

счетного множества; 

 применять метод 

математической ин-

дукции для проведения 
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утверждения, контрпри-

мер; 

 находить пересече-

ние и объединение двух 

множеств, представлен-

ных графически на чис-

ловой прямой; 

 строить на числовой 

прямой подмножество 

числового множества, 

заданное простейшими 

условиями; 

 распознавать лож-

ные утверждения, 

ошибки в рассуждениях, 

в том числе с использо-

ванием контрпримеров. 

 

 В повседневной 

жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать число-

вые множества на коор-

динатной прямой для 

описания реальных про-

цессов и явлений; 

тинные и ложные утвер-

ждения, причина, след-

ствие, частный случай об-

щего утверждения, 

контрпример; 

 проверять принадлеж-

ность элемента множе-

ству; 

 находить пересечение 

и объединение множеств, 

в том числе представлен-

ных графически на число-

вой прямой и на коорди-

натной плоскости; 

 проводить доказа-

тельные рассуждения для 

обоснования истинности 

утверждений. 

 

 В повседневной жизни 

и при изучении других 

предметов: 

 использовать числовые 

множества на коорди-

натной прямой и на коор-

динатной плоскости для 

описания реальных про-

цессов и явлений; 

 оперировать поняти-

ями: утверждение, отри-

цание утверждения, ис-

тинные и ложные утвер-

ждения, причина, след-

ствие, частный случай об-

щего утверждения, контр-

пример; 

 проверять принадлеж-

ность элемента множе-

ству; 

 находить пересечение 

и объединение множеств, 

в том числе представлен-

ных графически на число-

вой прямой и на коорди-

натной плоскости; 

 проводить доказатель-

ные рассуждения для 

обоснования истинности 

утверждений. 

 В повседневной жизни 

и при изучении других 

предметов: 

 использовать число-

вые множества на коорди-

натной прямой и на коор-

динатной плоскости для 

рассуждений и доказа-

тельств и при решении 

задач. 

 В повседневной 

жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать тео-

ретико-множествен-

ный язык и язык логики 

для описания реальных 

процессов и явлений, 

при решении задач дру-

гих учебных предметов 
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 проводить логиче-

ские рассуждения в си-

туациях повседневной 

жизни 

 проводить доказа-

тельные рассуждения в 

ситуациях повседневной 

жизни, при решении задач 

из других предметов 

описания реальных про-

цессов и явлений; 

 проводить доказатель-

ные рассуждения в ситуа-

циях повседневной 

жизни, при решении задач 

из других предметов 

 Числа и 

выражения 

 Оперировать на ба-

зовом уровне поняти-

ями: целое число, дели-

мость чисел, обыкновен-

ная дробь, десятичная 

дробь, рациональное 

число, приближённое 

значение числа, часть, 

доля, отношение, про-

цент, повышение и по-

нижение на заданное 

число процентов, мас-

штаб; 

 оперировать на базо-

вом уровне понятиями: 

логарифм числа, триго-

нометрическая окруж-

ность, градусная мера 

угла, величина угла, за-

данного точкой на три-

гонометрической 

 Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, обыкно-

венная дробь, десятичная 

дробь, рациональное 

число, приближённое зна-

чение числа, часть, доля, 

отношение, процент, по-

вышение и понижение на 

заданное число процен-

тов, масштаб; 

 приводить примеры 

чисел с заданными свой-

ствами делимости; 

 оперировать поняти-

ями: логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, радианная и 

градусная мера угла, вели-

чина угла, заданного точ-

кой на тригонометриче-

ской окружности, синус, 

 Свободно оперировать 

понятиями: натуральное 

число, множество нату-

ральных чисел, целое 

число, множество целых 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рацио-

нальное число, множество 

рациональных чисел, ир-

рациональное число, ко-

рень степени n, действи-

тельное число, множество 

действительных чисел, 

геометрическая интерпре-

тация натуральных, це-

лых, рациональных, дей-

ствительных чисел; 

 понимать и объяснять 

разницу между позицион-

ной и непозиционной си-

стемами записи чисел; 

 Достижение резуль-

татов раздела II; 

 свободно опериро-

вать числовыми мно-

жествами при решении 

задач; 

 понимать причины 

и основные идеи расши-

рения числовых мно-

жеств; 

 владеть основными 

понятиями теории де-

лимости при решении 

стандартных задач 

 иметь базовые 

представления о мно-

жестве комплексных 

чисел; 

 свободно выполнять 

тождественные преоб-
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окружности, синус, ко-

синус, тангенс и котан-

генс углов, имеющих 

произвольную вели-

чину; 

 выполнять арифме-

тические действия с це-

лыми и рациональными 

числами; 

 выполнять неслож-

ные преобразования 

числовых выражений, 

содержащих степени чи-

сел, либо корни из чи-

сел, либо логарифмы чи-

сел; 

 сравнивать рацио-

нальные числа между 

собой; 

 оценивать и сравни-

вать с рациональными 

числами значения целых 

степеней чисел, корней 

натуральной степени из 

чисел, логарифмов чи-

сел в простых случаях; 

 изображать точками 

косинус, тангенс и котан-

генс углов, имеющих про-

извольную величину, числа 

е и π; 

 выполнять арифмети-

ческие действия, сочетая 

устные и письменные при-

емы, применяя при необхо-

димости вычислительные 

устройства; 

 находить значения 

корня натуральной сте-

пени, степени с рацио-

нальным показателем, ло-

гарифма, используя при 

необходимости вычисли-

тельные устройства; 

 пользоваться оценкой 

и прикидкой при практи-

ческих расчетах; 

 проводить по извест-

ным формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

степени, корни, лога-

рифмы и тригонометри-

ческие функции; 

 находить значения 

 переводить числа из 

одной системы записи 

(системы счисления) в 

другую; 

 доказывать и исполь-

зовать признаки делимо-

сти суммы и произведе-

ния при выполнении вы-

числений и решении за-

дач; 

 выполнять округление 

рациональных и иррацио-

нальных чисел с заданной 

точностью; 

 сравнивать действи-

тельные числа разными 

способами; 

 упорядочивать числа, 

записанные в виде обык-

новенной и десятичной 

дроби, числа, записанные 

с использованием ариф-

метического квадратного 

корня, корней степени 

больше 2; 

 находить НОД и НОК 

разными способами и ис-

разования тригономет-

рических, логарифмиче-

ских, степенных выра-

жений; 

 владеть формулой 

бинома Ньютона; 

 применять при ре-

шении задач теорему о 

линейном представле-

нии НОД; 

 применять при ре-

шении задач Китай-

скую теорему об 

остатках; 

 применять при ре-

шении задач Малую 

теорему Ферма; 

 уметь выполнять 

запись числа в позици-

онной системе счисле-

ния; 

 применять при ре-

шении задач теоре-

тико-числовые функ-

ции: число и сумма де-

лителей, функцию Эй-

лера; 
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на числовой прямой це-

лые и рациональные 

числа; 

 изображать точками 

на числовой прямой це-

лые степени чисел, 

корни натуральной сте-

пени из чисел, лога-

рифмы чисел в простых 

случаях; 

 выполнять неслож-

ные преобразования це-

лых и дробно-рацио-

нальных буквенных вы-

ражений; 

 выражать в простей-

ших случаях из равен-

ства одну переменную 

через другие; 

 вычислять в простых 

случаях значения число-

вых и буквенных выра-

жений, осуществляя не-

обходимые подстановки 

и преобразования; 

 изображать схемати-

чески угол, величина ко-

числовых и буквенных вы-

ражений, осуществляя не-

обходимые подстановки и 

преобразования; 

 изображать схемати-

чески угол, величина кото-

рого выражена в градусах 

или радианах; 

 использовать при ре-

шении задач табличные 

значения тригонометри-

ческих функций углов; 

 выполнять перевод ве-

личины угла из радианной 

меры в градусную и об-

ратно. 

 

 В повседневной жизни 

и при изучении других 

учебных предметов: 

 выполнять действия с 

числовыми данными при 

решении задач практиче-

ского характера и задач 

из различных областей 

знаний, используя при 

необходимости справоч-

пользовать их при реше-

нии задач; 

 выполнять вычисле-

ния и преобразования вы-

ражений, содержащих 

действительные числа, в 

том числе корни нату-

ральных степеней; 

 выполнять стандарт-

ные тождественные пре-

образования тригономет-

рических, логарифмиче-

ских, степенных, ирраци-

ональных выражений. 

 

 В повседневной жизни 

и при изучении других 

предметов: 

 выполнять и объяс-

нять сравнение результа-

тов вычислений при ре-

шении практических за-

дач, в том числе прибли-

женных вычислений, ис-

пользуя разные способы 

сравнений; 

 записывать, сравни-

вать, округлять числовые 

 применять при ре-

шении задач цепные 

дроби; 

 применять при ре-

шении задач много-

члены с действитель-

ными и целыми коэф-

фициентами; 

 владеть понятиями 

приводимый и неприво-

димый многочлен и при-

менять их при решении 

задач; 

 применять при ре-

шении задач Основную 

теорему алгебры; 

 применять при ре-

шении задач простей-

шие функции комплекс-

ной переменной как гео-

метрические преобра-

зования 
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торого выражена в гра-

дусах; 

 оценивать знаки си-

нуса, косинуса, тан-

генса, котангенса кон-

кретных углов. 

 

 В повседневной 

жизни и при изучении 

других учебных предме-

тов: 

 выполнять вычисле-

ния при решении задач 

практического харак-

тера; 

 выполнять практиче-

ские расчеты с исполь-

зованием при необходи-

мости справочных мате-

риалов и вычислитель-

ных устройств; 

 соотносить реальные 

величины, характери-

стики объектов окружа-

ющего мира с их кон-

кретными числовыми 

значениями; 

ные материалы и вычис-

лительные устройства; 

 оценивать, сравни-

вать и использовать при 

решении практических за-

дач числовые значения ре-

альных величин, конкрет-

ные числовые характери-

стики объектов окружа-

ющего мира 

 

данные реальных величин 

с использованием разных 

систем измерения; 

 составлять и оцени-

вать разными способами 

числовые выражения при 

решении практических за-

дач и задач из других 

учебных предметов 
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 использовать методы 

округления, приближе-

ния и прикидки при ре-

шении практических за-

дач повседневной жизни 

 Уравне-

ния и нера-

венства 

 Решать линейные 

уравнения и неравен-

ства, квадратные урав-

нения; 

 решать логарифми-

ческие уравнения вида 

log a (bx + c) = d и про-

стейшие неравенства 

вида log a x < d; 

 решать показатель-

ные уравнения, вида 

abx+c= d  (где d можно 

представить в виде сте-

пени с основанием a) и 

простейшие неравенства 

вида ax < d    (где d 

можно представить в 

виде степени с основа-

нием a);. 

 приводить несколько 

примеров корней про-

стейшего тригонометри-

ческого уравнения вида: 

 Решать рациональные, 

показательные и логариф-

мические уравнения и не-

равенства, простейшие 

иррациональные и триго-

нометрические уравнения, 

неравенства и их си-

стемы; 

 использовать методы 

решения уравнений: приве-

дение к виду «произведе-

ние равно нулю» или 

«частное равно нулю», за-

мена переменных; 

 использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств; 

 использовать графиче-

ский метод для прибли-

женного решения уравне-

ний и неравенств; 

 изображать на триго-

 Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, 

неравенство, равносиль-

ные уравнения и неравен-

ства, уравнение, являю-

щееся следствием другого 

уравнения, уравнения, 

равносильные на множе-

стве, равносильные пре-

образования уравнений; 

 решать разные виды 

уравнений и неравенств и 

их систем, в том числе не-

которые уравнения 3-й и 

4-й степеней, дробно-ра-

циональные и иррацио-

нальные; 

 овладеть основными 

типами показательных, 

логарифмических, ирра-

циональных, степенных 

уравнений и неравенств и 

стандартными методами 

их решений и применять 

 Достижение резуль-

татов раздела II; 

 свободно опреде-

лять тип и выбирать 

метод решения показа-

тельных и логарифми-

ческих уравнений и не-

равенств, иррациональ-

ных уравнений и нера-

венств, тригонометри-

ческих уравнений и не-

равенств, их систем; 

 свободно решать 

системы линейных 

уравнений; 

 решать основные 

типы уравнений и нера-

венств с параметрами; 

 применять при ре-

шении задач неравен-

ства Коши — Буняков-

ского, Бернулли; 

 иметь представле-

ние о неравенствах 
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sin x = a,  cos x = a,  tg x 

= a, ctg x = a, где a – таб-

личное значение соот-

ветствующей тригоно-

метрической функции. 

 

 В повседневной 

жизни и при изучении 

других предметов: 

 составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при решении 

несложных практиче-

ских задач 

нометрической окружно-

сти множество решений 

простейших тригономет-

рических уравнений и не-

равенств; 

 выполнять отбор кор-

ней уравнений или реше-

ний неравенств в соот-

ветствии с дополнитель-

ными условиями и ограни-

чениями. 

 

 В повседневной жизни 

и при изучении других 

учебных предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, системы урав-

нений и неравенства при 

решении задач других 

учебных предметов; 

 использовать уравне-

ния и неравенства для по-

строения и исследования 

простейших математиче-

ских моделей реальных си-

туаций или прикладных 

задач; 

их при решении задач; 

 применять теорему 

Безу к решению уравне-

ний; 

 применять теорему 

Виета для решения неко-

торых уравнений степени 

выше второй; 

 понимать смысл тео-

рем о равносильных и не-

равносильных преобразо-

ваниях уравнений и уметь 

их доказывать; 

 владеть методами ре-

шения уравнений, нера-

венств и их систем, уметь 

выбирать метод решения 

и обосновывать свой вы-

бор; 

 использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и 

включающих в себя ирра-

циональные выражения; 

 решать алгебраиче-

между средними сте-

пенными 
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 уметь интерпретиро-

вать полученный при ре-

шении уравнения, неравен-

ства или системы резуль-

тат, оценивать его прав-

доподобие в контексте 

заданной реальной ситуа-

ции или прикладной задачи 

ские уравнения и неравен-

ства и их системы с пара-

метрами алгебраическим 

и графическим методами; 

 владеть разными мето-

дами доказательства нера-

венств; 

 решать уравнения в 

целых числах; 

 изображать множества 

на плоскости, задаваемые 

уравнениями, неравен-

ствами и их системами; 

 свободно использо-

вать тождественные пре-

образования при решении 

уравнений и систем урав-

нений 

 

 В повседневной жизни 

и при изучении других 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, неравенства, 

их системы при решении 

задач других учебных 

предметов; 
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 выполнять оценку 

правдоподобия результа-

тов, получаемых при ре-

шении различных уравне-

ний, неравенств и их си-

стем при решении задач 

других учебных предме-

тов; 

 составлять и решать 

уравнения и неравенства с 

параметрами при реше-

нии задач других учебных 

предметов; 

 составлять уравнение, 

неравенство или их си-

стему, описывающие ре-

альную ситуацию или 

прикладную задачу, ин-

терпретировать получен-

ные результаты; 

 использовать про-

граммные средства при 

решении отдельных клас-

сов уравнений и нера-

венств 

 Функции  Оперировать на ба-

зовом уровне поняти-

 Оперировать поняти-

ями: зависимость величин, 

 Владеть понятиями: 

зависимость величин, 

 Достижение резуль-

татов раздела II; 

 владеть понятием 
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ями: зависимость вели-

чин, функция, аргумент 

и значение функции, об-

ласть определения и 

множество значений 

функции, график зави-

симости, график функ-

ции, нули функции, про-

межутки знакопостоян-

ства, возрастание на 

числовом промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, наиболь-

шее и наименьшее зна-

чение функции на чис-

ловом промежутке, пе-

риодическая функция, 

период; 

 оперировать на базо-

вом уровне понятиями: 

прямая и обратная про-

порциональность линей-

ная, квадратичная, лога-

рифмическая и показа-

тельная функции, триго-

нометрические функ-

ции; 

 распознавать гра-

фики элементарных 

функция, аргумент и зна-

чение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки знакопосто-

янства, возрастание на 

числовом промежутке, 

убывание на числовом про-

межутке, наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом про-

межутке, периодическая 

функция, период, четная и 

нечетная функции; 

 оперировать поняти-

ями: прямая и обратная 

пропорциональность, ли-

нейная, квадратичная, ло-

гарифмическая и показа-

тельная функции, триго-

нометрические функции; 

 определять значение 

функции по значению ар-

гумента при различных 

способах задания функ-

ции; 

функция, аргумент и зна-

чение функции, область 

определения и множество 

значений функции, гра-

фик зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки знакопосто-

янства, возрастание на 

числовом промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, наибольшее 

и наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, периодиче-

ская функция, период, 

четная и нечетная функ-

ции; уметь применять эти 

понятия при решении за-

дач; 

 владеть понятием сте-

пенная функция; строить 

ее график и уметь приме-

нять свойства степенной 

функции при решении за-

дач; 

 владеть понятиями по-

казательная функция, экс-

понента; строить их гра-

фики и уметь применять 

асимптоты и уметь 

его применять при ре-

шении задач; 

 применять методы 

решения простейших 

дифференциальных 

уравнений первого и 

второго порядков 
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функций: прямой и об-

ратной пропорциональ-

ности, линейной, квад-

ратичной, логарифмиче-

ской и показательной 

функций, тригонометри-

ческих функций; 

 соотносить графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной про-

порциональности, ли-

нейной, квадратичной, 

логарифмической и по-

казательной функций, 

тригонометрических 

функций с формулами, 

которыми они заданы; 

 находить по графику 

приближённо значения 

функции в заданных 

точках; 

 определять по гра-

фику свойства функции 

(нули, промежутки зна-

копостоянства, проме-

жутки монотонности, 

наибольшие и наимень-

шие значения и т.п.); 

 строить графики изу-

ченных функций; 

 описывать по графику 

и в простейших случаях по 

формуле поведение и свой-

ства функций, находить 

по графику функции 

наибольшие и наименьшие 

значения; 

 строить эскиз гра-

фика функции, удовлетво-

ряющей приведенному 

набору условий (проме-

жутки возрастания/убы-

вания, значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов, асимп-

тоты, нули функции и 

т.д.); 

 решать уравнения, 

простейшие системы 

уравнений, используя свой-

ства функций и их графи-

ков. 

 

 В повседневной жизни 

и при изучении других 

учебных предметов: 

свойства показательной 

функции при решении за-

дач; 

 владеть понятием ло-

гарифмическая функция; 

строить ее график и уметь 

применять свойства лога-

рифмической функции 

при решении задач; 

 владеть понятиями 

тригонометрические 

функции; строить их гра-

фики и уметь применять 

свойства тригонометриче-

ских функций при реше-

нии задач; 

 владеть понятием об-

ратная функция; приме-

нять это понятие при ре-

шении задач; 

 применять при реше-

нии задач свойства функ-

ций: четность, периодич-

ность, ограниченность; 

 применять при реше-

нии задач преобразования 

графиков функций; 
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 строить эскиз гра-

фика функции, удовле-

творяющей приведен-

ному набору условий 

(промежутки возраста-

ния / убывания, значе-

ние функции в заданной 

точке, точки экстрему-

мов и т.д.). 

 

 В повседневной 

жизни и при изучении 

других предметов: 

 определять по гра-

фикам свойства реаль-

ных процессов и зависи-

мостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возраста-

ния и убывания, проме-

жутки знакопостоянства 

и т.п.); 

 интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной практиче-

ской ситуации 

 определять по графи-

кам и использовать для 

решения прикладных задач 

свойства реальных про-

цессов и зависимостей 

(наибольшие и наимень-

шие значения, проме-

жутки возрастания и 

убывания функции, проме-

жутки знакопостоян-

ства, асимптоты, период 

и т.п.); 

 интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной практической 

ситуации; 

 определять по графи-

кам простейшие характе-

ристики периодических 

процессов в биологии, эко-

номике, музыке, радио-

связи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

 владеть понятиями 

числовая последователь-

ность, арифметическая и 

геометрическая прогрес-

сия; 

 применять при реше-

нии задач свойства и при-

знаки арифметической и 

геометрической прогрес-

сий. 

 В повседневной жизни 

и при изучении других 

учебных предметов: 

 определять по графи-

кам и использовать для 

решения прикладных за-

дач свойства реальных 

процессов и зависимостей 

(наибольшие и наимень-

шие значения, проме-

жутки возрастания и убы-

вания функции, проме-

жутки знакопостоянства, 

асимптоты, точки пере-

гиба, период и т.п.); 

 интерпретировать 

свойства в контексте кон-
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кретной практической си-

туации;. 

 определять по графи-

кам простейшие характе-

ристики периодических 

процессов в биологии, 

экономике, музыке, ра-

диосвязи и др. (ампли-

туда, период и т.п.) 

 Эле-

менты ма-

тематиче-

ского ана-

лиза 

 Оперировать на ба-

зовом уровне поняти-

ями: производная функ-

ции в точке, касательная 

к графику функции, про-

изводная функции; 

 определять значение 

производной функции в 

точке по изображению 

касательной к графику, 

проведенной в этой 

точке; 

 решать несложные 

задачи на применение 

связи между промежут-

ками монотонности и 

точками экстремума 

функции, с одной сто-

роны, и промежутками 

 Оперировать поняти-

ями: производная функции 

в точке, касательная к 

графику функции, произ-

водная функции; 

 вычислять производ-

ную одночлена, много-

члена, квадратного корня, 

производную суммы функ-

ций; 

 вычислять производ-

ные элементарных функ-

ций и их комбинаций, ис-

пользуя справочные мате-

риалы; 

 исследовать в про-

стейших случаях функции 

на монотонность, нахо-

дить наибольшие и 

 Владеть понятием бес-

конечно убывающая гео-

метрическая прогрессия и 

уметь применять его при 

решении задач; 

 применять для реше-

ния задач теорию преде-

лов; 

 владеть понятиями 

бесконечно большие и 

бесконечно малые число-

вые последовательности и 

уметь сравнивать беско-

нечно большие и беско-

нечно малые последова-

тельности; 

 владеть понятиями: 

производная функции в 

 Достижение резуль-

татов раздела II; 

 свободно владеть 

стандартным аппара-

том математического 

анализа для вычисления 

производных функции 

одной переменной; 

 свободно применять 

аппарат математиче-

ского анализа для иссле-

дования функций и по-

строения графиков, в 

том числе исследования 

на выпуклость; 

 оперировать поня-

тием первообразной 

функции для решения 

задач; 
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знакопостоянства и ну-

лями производной этой 

функции – с другой. 

 

 В повседневной 

жизни и при изучении 

других предметов: 

 пользуясь графи-

ками, сравнивать скоро-

сти возрастания (роста, 

повышения, увеличения 

и т.п.) или скорости 

убывания (падения, сни-

жения, уменьшения и 

т.п.) величин в реальных 

процессах; 

 соотносить графики 

реальных процессов и 

зависимостей с их опи-

саниями, включающими 

характеристики скоро-

сти изменения (быстрый 

рост, плавное пониже-

ние и т.п.); 

 использовать гра-

фики реальных процес-

сов для решения не-

сложных прикладных 

наименьшие значения 

функций, строить гра-

фики многочленов и про-

стейших рациональных 

функций с использованием 

аппарата математиче-

ского анализа. 

 

 В повседневной жизни 

и при изучении других 

учебных предметов: 

 решать прикладные 

задачи из биологии, фи-

зики, химии, экономики и 

других предметов, связан-

ные с исследованием ха-

рактеристик реальных 

процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и 

ускорения и т.п.; 

 интерпретировать 

полученные результаты 

точке, производная функ-

ции; 

 вычислять производ-

ные элементарных функ-

ций и их комбинаций; 

 исследовать функции 

на монотонность и экстре-

мумы; 

 строить графики и 

применять к решению за-

дач, в том числе с пара-

метром; 

 владеть понятием ка-

сательная к графику 

функции и уметь приме-

нять его при решении за-

дач; 

 владеть понятиями 

первообразная функция, 

определенный интеграл; 

 применять теорему 

Ньютона–Лейбница и ее 

следствия для решения за-

дач. 

 

 В повседневной жизни 

и при изучении других 

 овладеть основ-

ными сведениями об ин-

теграле Ньютона–Лей-

бница и его простейших 

применениях; 

 оперировать в 

стандартных ситуа-

циях производными 

высших порядков; 

 уметь применять 

при решении задач 

свойства непрерывных 

функций; 

 уметь применять 

при решении задач тео-

ремы Вейерштрасса; 

 уметь выполнять 

приближенные вычис-

ления (методы решения 

уравнений, вычисления 

определенного инте-

грала); 

 уметь применять 

приложение производ-

ной и определенного ин-

теграла к решению за-

дач естествознания; 

 владеть понятиями 

вторая производная, 
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задач, в том числе опре-

деляя по графику ско-

рость хода процесса 

учебных предметов: 

 решать прикладные 

задачи из биологии, фи-

зики, химии, экономики и 

других предметов, связан-

ные с исследованием ха-

рактеристик процессов; 

 интерпретировать по-

лученные результаты 

выпуклость графика 

функции и уметь иссле-

довать функцию на вы-

пуклость 

 Стати-

стика и 

теория ве-

роятно-

стей, ло-

гика и ком-

бинато-

рика 

 

 Оперировать на ба-

зовом уровне основными 

описательными характе-

ристиками числового 

набора: среднее арифме-

тическое, медиана, 

наибольшее и наимень-

шее значения; 

 оперировать на базо-

вом уровне понятиями: 

частота и вероятность со-

бытия, случайный выбор, 

опыты с равновозмож-

ными элементарными со-

бытиями; 

 вычислять вероятно-

сти событий на основе 

подсчета числа исходов. 

 

 Иметь представление 

о дискретных и непрерыв-

ных случайных величинах и 

распределениях, о независи-

мости случайных величин; 

 иметь представление 

о математическом ожида-

нии и дисперсии случайных 

величин; 

 иметь представление 

о нормальном распределе-

нии и примерах нормально 

распределенных случайных 

величин; 

 понимать суть закона 

больших чисел и выбороч-

ного метода измерения ве-

роятностей; 

 иметь представление 

 Оперировать основ-

ными описательными ха-

рактеристиками числового 

набора, понятием генераль-

ная совокупность и выбор-

кой из нее; 

 оперировать поняти-

ями: частота и вероятность 

события, сумма и произве-

дение вероятностей, вычис-

лять вероятности событий 

на основе подсчета числа 

исходов; 

 владеть основными 

понятиями комбинаторики 

и уметь их применять при 

решении задач; 

 иметь представление 

 Достижение резуль-

татов раздела II; 

 иметь представле-

ние о центральной пре-

дельной теореме; 

 иметь представле-

ние о выборочном коэф-

фициенте корреляции и 

линейной регрессии; 

 иметь представле-

ние о статистических 

гипотезах и проверке 

статистической гипо-

тезы, о статистике кри-

терия и ее уровне значи-

мости; 

 иметь представле-

ние о связи эмпирических 
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 В повседневной 

жизни и при изучении 

других предметов: 

 оценивать и сравни-

вать в простых случаях 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

 читать, сопостав-

лять, сравнивать, интер-

претировать в простых 

случаях реальные данные, 

представленные в виде 

таблиц, диаграмм, графи-

ков 

об условной вероятности и 

о полной вероятности, при-

менять их в решении задач; 

 иметь представление 

о важных частных видах 

распределений и применять 

их в решении задач; 

 иметь представление 

о корреляции случайных ве-

личин, о линейной регрес-

сии. 

 

 В повседневной жизни 

и при изучении других пред-

метов: 

 вычислять или оцени-

вать вероятности собы-

тий в реальной жизни; 

 выбирать подходящие 

методы представления и 

обработки данных; 

 уметь решать не-

сложные задачи на приме-

нение закона больших чисел 

в социологии, страховании, 

здравоохранении, обеспече-

об основах теории вероят-

ностей; 

 иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о незави-

симости случайных вели-

чин; 

 иметь представление о 

математическом ожидании 

и дисперсии случайных ве-

личин; 

 иметь представление о 

совместных распределе-

ниях случайных величин; 

 понимать суть закона 

больших чисел и выбороч-

ного метода измерения ве-

роятностей; 

 иметь представление о 

нормальном распределении 

и примерах нормально рас-

пределенных случайных 

величин; 

 иметь представление о 

корреляции случайных ве-

личин. 

и теоретических распре-

делений; 

 иметь представле-

ние о кодировании, дво-

ичной записи, двоичном 

дереве; 

 владеть основными 

понятиями  теории гра-

фов (граф, вершина, 

ребро, степень вершины, 

путь в графе) и уметь 

применять их при реше-

нии задач; 

 иметь представле-

ние о деревьях и уметь 

применять при решении 

задач; 

 владеть понятием 

связность и уметь при-

менять компоненты 

связности при решении 

задач; 

 уметь осуществ-

лять пути по ребрам, об-

ходы ребер и вершин 

графа; 
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нии безопасности населе-

ния в чрезвычайных ситуа-

циях 

 

 В повседневной жизни 

и при изучении других пред-

метов: 

 вычислять или оцени-

вать вероятности событий в 

реальной жизни; 

 выбирать методы под-

ходящего представления и 

обработки данных 

 иметь представле-

ние об эйлеровом и га-

мильтоновом пути, 

иметь представление о 

трудности задачи 

нахождения гамильто-

нова пути; 

 владеть понятиями 

конечные и счетные мно-

жества и уметь их при-

менять при решении за-

дач; 

 уметь применять 

метод математической 

индукции; 

 уметь применять 

принцип Дирихле при ре-

шении задач 

 Тексто-

вые задачи 

 Решать несложные 

текстовые задачи раз-

ных типов; 

 анализировать усло-

вие задачи, при необхо-

димости строить для ее 

решения математиче-

скую модель; 

 Решать задачи разных 

типов, в том числе задачи 

повышенной трудности; 

 выбирать оптималь-

ный метод решения за-

дачи, рассматривая раз-

личные методы; 

 строить модель реше-

ния задачи, проводить до-

 Решать разные задачи 

повышенной трудности; 

 анализировать условие 

задачи, выбирать опти-

мальный метод решения 

задачи, рассматривая раз-

личные методы; 

 строить модель реше-

ния задачи, проводить до-

казательные рассуждения 

 Достижение резуль-

татов раздела II 
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 понимать и исполь-

зовать для решения за-

дачи информацию, 

представленную в виде 

текстовой и символьной 

записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, ри-

сунков; 

 действовать по алго-

ритму, содержащемуся в 

условии задачи; 

 использовать логи-

ческие рассуждения при 

решении задачи; 

 работать с избыточ-

ными условиями, выби-

рая из всей информации, 

данные, необходимые 

для решения задачи; 

 осуществлять не-

сложный перебор воз-

можных решений, выби-

рая из них оптимальное 

по критериям, сформу-

лированным в условии; 

 анализировать и ин-

терпретировать полу-

казательные рассужде-

ния; 

 решать задачи, требу-

ющие перебора вариан-

тов, проверки условий, вы-

бора оптимального ре-

зультата; 

 анализировать и ин-

терпретировать резуль-

таты в контексте усло-

вия задачи, выбирать ре-

шения, не противореча-

щие контексту; 

 переводить при реше-

нии задачи информацию 

из одной формы в другую, 

используя при необходимо-

сти схемы, таблицы, гра-

фики, диаграммы; 

 

 В повседневной жизни 

и при изучении других 

предметов: 

 решать практические 

задачи и задачи из других 

предметов 

при решении задачи; 

 решать задачи, требу-

ющие перебора вариан-

тов, проверки условий, 

выбора оптимального ре-

зультата; 

 анализировать и ин-

терпретировать получен-

ные решения в контексте 

условия задачи, выбирать 

решения, не противореча-

щие контексту; 

 переводить при реше-

нии задачи информацию 

из одной формы записи в 

другую, используя при 

необходимости схемы, 

таблицы, графики, диа-

граммы. 

 

 В повседневной жизни 

и при изучении других 

предметов: 

 решать практические 

задачи и задачи из других 

предметов 
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ченные решения в кон-

тексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие контек-

сту; 

 решать задачи на 

расчет стоимости поку-

пок, услуг, поездок и 

т.п.; 

 решать несложные 

задачи, связанные с до-

левым участием во вла-

дении фирмой, предпри-

ятием, недвижимостью; 

 решать задачи на 

простые проценты (си-

стемы скидок, комис-

сии) и на вычисление 

сложных процентов в 

различных схемах вкла-

дов, кредитов и ипотек; 

 решать практические 

задачи, требующие ис-

пользования отрица-

тельных чисел: на опре-

деление температуры, 

на определение положе-

ния на временнóй оси 
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(до нашей эры и после), 

на движение денежных 

средств (приход/рас-

ход), на определение 

глубины/высоты и т.п.; 

 использовать поня-

тие масштаба для 

нахождения расстояний 

и длин на картах, планах 

местности, планах поме-

щений, выкройках, при 

работе на компьютере и 

т.п. 

 В повседневной 

жизни и при изучении 

других предметов: 

 решать несложные 

практические задачи, 

возникающие в ситуа-

циях повседневной 

жизни 

 Геомет-

рия 

 Оперировать на ба-

зовом уровне поняти-

ями: точка, прямая, 

плоскость в простран-

стве, параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

 Оперировать поняти-

ями: точка, прямая, плос-

кость в пространстве, 

параллельность и перпен-

дикулярность прямых и 

плоскостей; 

 Владеть геометриче-

скими понятиями при ре-

шении задач и проведе-

нии математических рас-

суждений; 

 самостоятельно фор-

мулировать определения 

 Иметь представле-

ние об аксиоматиче-

ском методе; 

 владеть понятием 

геометрические места 

точек в пространстве 

и уметь применять их 
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 распознавать основ-

ные виды многогранни-

ков (призма, пирамида, 

прямоугольный парал-

лелепипед, куб); 

 изображать изучае-

мые фигуры от руки и с 

применением простых 

чертежных инструмен-

тов; 

 делать (выносные) 

плоские чертежи из ри-

сунков простых объем-

ных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; 

 извлекать информа-

цию о пространствен-

ных геометрических фи-

гурах, представленную 

на чертежах и рисунках; 

 применять теорему 

Пифагора при вычисле-

нии элементов стерео-

метрических фигур; 

 находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших многогран-

ников с применением 

 применять для реше-

ния задач геометрические 

факты, если условия при-

менения заданы в явной 

форме; 

 решать задачи на 

нахождение геометриче-

ских величин по образцам 

или алгоритмам; 

 делать (выносные) 

плоские чертежи из ри-

сунков объемных фигур, в 

том числе рисовать вид 

сверху, сбоку, строить се-

чения многогранников; 

 извлекать, интерпре-

тировать и преобразовы-

вать информацию о гео-

метрических фигурах, 

представленную на черте-

жах; 

 применять геометри-

ческие факты для реше-

ния задач, в том числе 

предполагающих не-

сколько шагов решения; 

 описывать взаимное 

расположение прямых и 

геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о но-

вых свойствах и призна-

ках геометрических фигур 

и обосновывать или опро-

вергать их, обобщать или 

конкретизировать резуль-

таты на новых классах 

фигур, проводить в не-

сложных случаях класси-

фикацию фигур по раз-

личным основаниям; 

 исследовать чертежи, 

включая комбинации фи-

гур, извлекать, интерпре-

тировать и преобразовы-

вать информацию, пред-

ставленную на чертежах; 

 решать задачи геомет-

рического содержания, в 

том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения 

не следует явно из усло-

вия, выполнять необходи-

мые для решения задачи 

дополнительные построе-

ния, исследовать возмож-

ность применения теорем 

для решения задач; 

 уметь применять 

для решения задач 

свойства плоских и 

двугранных углов, 

трехгранного угла, 

теоремы косинусов и 

синусов для трехгран-

ного угла; 

 владеть понятием 

перпендикулярное сече-

ние призмы и уметь 

применять его при ре-

шении задач; 

 иметь представле-

ние о двойственности 

правильных многогран-

ников; 

 владеть понятиями 

центральное и парал-

лельное проектирова-

ние и применять их при 

построении сечений 

многогранников мето-

дом проекций; 

 иметь представле-

ние о развертке много-



Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 9 

 

формул; 

 распознавать основ-

ные виды тел вращения 

(конус, цилиндр, сфера 

и шар); 

 находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших многогран-

ников и тел вращения с 

применением формул. 

 

 В повседневной 

жизни и при изучении 

других предметов: 

 соотносить абстракт-

ные геометрические по-

нятия и факты с реаль-

ными жизненными объ-

ектами и ситуациями; 

 использовать свой-

ства пространственных 

геометрических фигур 

для решения типовых 

задач практического со-

держания; 

 соотносить площади 

плоскостей в простран-

стве; 

 формулировать свой-

ства и признаки фигур; 

 доказывать геометри-

ческие утверждения; 

 владеть стандартной 

классификацией про-

странственных фигур 

(пирамиды, призмы, па-

раллелепипеды); 

 находить объемы и 

площади поверхностей 

геометрических тел с 

применением формул; 

 вычислять расстояния 

и углы в пространстве. 

 

 В повседневной жизни 

и при изучении других 

предметов: 

 использовать свой-

ства геометрических фи-

гур для решения задач 

практического характера 

и задач из других обла-

стей знаний 

и формул для решения за-

дач; 

 уметь формулировать 

и доказывать геометриче-

ские утверждения; 

 владеть понятиями 

стереометрии: призма, па-

раллелепипед, пирамида, 

тетраэдр; 

 иметь представления 

об аксиомах стереометрии 

и следствиях из них и 

уметь применять их при 

решении задач; 

 уметь строить сечения 

многогранников с исполь-

зованием различных ме-

тодов, в том числе и ме-

тода следов; 

 иметь представление о 

скрещивающихся прямых 

в пространстве и уметь 

находить угол и расстоя-

ние между ними; 

 применять теоремы о 

параллельности прямых и 

плоскостей в простран-

стве при решении задач; 

гранника и кратчай-

шем пути на поверхно-

сти многогранника; 

 иметь представле-

ние о конических сече-

ниях; 

 иметь представле-

ние о касающихся сфе-

рах и комбинации тел 

вращения и уметь при-

менять их при решении 

задач; 

 применять при ре-

шении задач формулу 

расстояния от точки 

до плоскости; 

 владеть разными 

способами задания пря-

мой уравнениями и 

уметь применять при 

решении задач; 

 применять при ре-

шении задач и доказа-

тельстве теорем век-

торный метод и ме-

тод координат; 

 иметь представле-
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поверхностей тел одина-

ковой формы различ-

ного размера; 

 соотносить объемы 

сосудов одинаковой 

формы различного раз-

мера; 

 оценивать форму 

правильного многогран-

ника после спилов, сре-

зов и т.п. (определять 

количество вершин, ре-

бер и граней получен-

ных многогранников) 

 уметь применять па-

раллельное проектирова-

ние для изображения фи-

гур; 

 уметь применять пер-

пендикулярности прямой 

и плоскости при решении 

задач; 

 владеть понятиями ор-

тогональное проектирова-

ние, наклонные и их про-

екции, уметь применять 

теорему о трех перпенди-

кулярах при решении за-

дач; 

 владеть понятиями 

расстояние между фигу-

рами в пространстве, об-

щий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых 

и уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятием угол 

между прямой и плоско-

стью и уметь применять 

его при решении задач; 

 владеть понятиями 

двугранный угол, угол 

ние об аксиомах объ-

ема, применять фор-

мулы объемов прямо-

угольного параллелепи-

педа, призмы и пира-

миды, тетраэдра при 

решении задач; 

 применять теоремы 

об отношениях объе-

мов при решении задач; 

 применять инте-

грал для вычисления 

объемов и поверхно-

стей тел вращения, 

вычисления площади 

сферического пояса и 

объема шарового слоя; 

 иметь представле-

ние о движениях в про-

странстве: параллель-

ном переносе, симмет-

рии относительно 

плоскости, централь-

ной симметрии, пово-

роте относительно 

прямой, винтовой сим-

метрии, уметь приме-

нять их при решении 

задач; 
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между плоскостями, пер-

пендикулярные плоскости 

и уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

призма, параллелепипед и 

применять свойства па-

раллелепипеда при реше-

нии задач; 

 владеть понятием пря-

моугольный параллелепи-

пед и применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями пи-

рамида, виды пирамид, 

элементы правильной пи-

рамиды и уметь приме-

нять их при решении за-

дач; 

 иметь представление о 

теореме Эйлера, правиль-

ных многогранниках; 

 владеть понятием пло-

щади поверхностей мно-

гогранников и уметь при-

менять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями 

тела вращения (цилиндр, 

 иметь представле-

ние о площади ортого-

нальной проекции; 

 иметь представле-

ние о трехгранном и 

многогранном угле и 

применять свойства 

плоских углов много-

гранного угла при ре-

шении задач; 

 иметь представле-

ния о преобразовании 

подобия, гомотетии и 

уметь применять их 

при решении задач; 

 уметь решать за-

дачи на плоскости ме-

тодами стереомет-

рии; 

 уметь применять 

формулы объемов при 

решении задач 
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конус, шар и сфера), их 

сечения и уметь приме-

нять их при решении за-

дач; 

 владеть понятиями ка-

сательные прямые и плос-

кости и уметь применять 

из при решении задач; 

 иметь представления о 

вписанных и описанных 

сферах и уметь применять 

их при решении задач; 

 владеть понятиями 

объем, объемы много-

гранников, тел вращения 

и применять их при реше-

нии задач; 

 иметь представление о 

развертке цилиндра и ко-

нуса, площади поверхно-

сти цилиндра и конуса, 

уметь применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о 

площади сферы и уметь 

применять его при реше-

нии задач; 

 уметь решать задачи 
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на комбинации много-

гранников и тел враще-

ния; 

 иметь представление о 

подобии в пространстве и 

уметь решать задачи на 

отношение объемов и 

площадей поверхностей 

подобных фигур. 

 В повседневной жизни 

и при изучении других 

предметов: 

 составлять с использо-

ванием свойств геометри-

ческих фигур математиче-

ские модели для решения 

задач практического ха-

рактера и задач из смеж-

ных дисциплин, исследо-

вать полученные модели 

и интерпретировать ре-

зультат 

 Векторы 

и коорди-

наты в про-

странстве 

 Оперировать на ба-

зовом уровне понятием 

декартовы координаты в 

пространстве; 

 находить коорди-

 Оперировать поняти-

ями декартовы коорди-

наты в пространстве, 

вектор, модуль вектора, 

равенство векторов, ко-

ординаты вектора, угол 

 Владеть понятиями 

векторы и их координаты; 

 уметь выполнять опе-

рации над векторами; 

 использовать скаляр-

ное произведение векто-

ров при решении задач; 

 Достижение резуль-

татов раздела II; 

 находить объем па-

раллелепипеда и тет-

раэдра, заданных коор-
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наты вершин куба и пря-

моугольного параллеле-

пипеда 

между векторами, ска-

лярное произведение век-

торов, коллинеарные век-

торы; 

 находить расстояние 

между двумя точками, 

сумму векторов и произве-

дение вектора на число, 

угол между векторами, 

скалярное произведение, 

раскладывать вектор по 

двум неколлинеарным век-

торам; 

 задавать плоскость 

уравнением в декартовой 

системе координат; 

 решать простейшие 

задачи введением вектор-

ного базиса 

 применять уравнение 

плоскости, формулу рас-

стояния между точками, 

уравнение сферы при ре-

шении задач; 

 применять векторы и 

метод координат в про-

странстве при решении 

задач 

 

динатами своих вер-

шин; 

 задавать прямую в 

пространстве; 

 находить расстоя-

ние от точки до плос-

кости в системе коор-

динат; 

 находить расстоя-

ние между скрещиваю-

щимися прямыми, за-

данными в системе ко-

ординат 

 История 

матема-

тики 

 

 Описывать отдель-

ные выдающиеся ре-

зультаты, полученные в 

ходе развития матема-

тики как науки; 

 знать примеры мате-

матических открытий и 

их авторов в связи с оте-

чественной и всемирной 

историей; 

 Представлять вклад 

выдающихся математи-

ков в развитие матема-

тики и иных научных об-

ластей; 

 понимать роль мате-

матики в развитии Рос-

сии 

 Иметь представление 

о вкладе выдающихся ма-

тематиков в развитие 

науки; 

 понимать роль мате-

матики в развитии России 

 Достижение резуль-

татов раздела II 
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 понимать роль мате-

матики в развитии Рос-

сии 

 Методы 

матема-

тики 

 Применять извест-

ные методы при реше-

нии стандартных мате-

матических задач; 

 замечать и характе-

ризовать математиче-

ские закономерности в 

окружающей действи-

тельности; 

 приводить примеры 

математических законо-

мерностей в природе, в 

том числе характеризу-

ющих красоту и совер-

шенство окружающего 

мира и произведений ис-

кусства 

 Использовать основ-

ные методы доказатель-

ства, проводить доказа-

тельство и выполнять 

опровержение; 

 применять основные 

методы решения матема-

тических задач; 

 на основе математи-

ческих закономерностей в 

природе характеризовать 

красоту и совершенство 

окружающего мира и про-

изведений искусства; 

 применять простей-

шие программные сред-

ства и электронно-комму-

никационные системы при 

решении математических 

задач 

 Использовать основ-

ные методы доказатель-

ства, проводить доказа-

тельство и выполнять 

опровержение; 

 применять основные 

методы решения матема-

тических задач; 

 на основе математиче-

ских закономерностей в 

природе характеризовать 

красоту и совершенство 

окружающего мира и про-

изведений искусства; 

 применять простейшие 

программные средства и 

электронно-коммуникаци-

онные системы при реше-

нии математических за-

дач; 

 пользоваться приклад-

ными программами и про-

граммами символьных вы-

числений для исследова-

 Достижение резуль-

татов раздела II; 

 применять матема-

тические знания к ис-

следованию окружаю-

щего мира (моделиро-

вание физических про-

цессов, задачи эконо-

мики) 
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ния математических объ-

ектов 

 

 



 

 

Информатика 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего об-

щего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при задан-

ных условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать неслож-

ные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; созда-

вать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные 

программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом 

языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные ал-

горитмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базо-

вого уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмиче-

ских конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с ти-

пом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычисле-

ний (время работы, размер используемой памяти); 

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов 

и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования ре-

альных процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном 

виде, готовить полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ 

для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построе-

ния персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различ-

ных предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять за-

просы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск 

записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную 

базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные матери-

алы с использованием возможностей современных программных средств; 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы техни-

ческих средств ИКТ; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным ком-

пьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя за-

коны алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные 

в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объек-

тов и процессов; 



 

 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообще-

ний, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаружи-

вать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 

задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде програм-

мирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляю-

щие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных про-

грамм; выполнять созданные программы; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оцени-

вать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать ре-

зультаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые 

модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих 

в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняе-

мых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобиль-

ных электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами; 

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложе-

ний; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной без-

опасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить нерав-

номерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие 

Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую сред-

нюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику 

ошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих вы-

ражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнк-

ции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логиче-

ское выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; 

определять истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с по-

мощью логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных вы-

сказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; ре-

шать логические уравнения; 

– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрыш-

ную стратегию игры; 

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; исполь-

зовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак дели-

мости числа на основание системы счисления; 

– записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания 

о представлении чисел в памяти компьютера; 

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 

матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу 

построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа 

и определения количества различных путей между вершинами; 



 

 

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–

Тьюринга; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычисле-

ний (время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимп-

тотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять 

сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях 

возможно получение указанных результатов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, 

связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), 

записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной об-

работкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), ана-

лизом строк, а также рекурсивные алгоритмы; 

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 

различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом 

графе, подсчет количества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изу-

ченных алгоритмов и методов; 

– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, оче-

реди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последователь-

ного программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном 

для изучения языке программирования; 

– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку дан-

ных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимо-

сти от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного ин-

варианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выде-

лять подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном 

объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в 

единую программу; использовать модульный принцип построения программ; использовать 

библиотеки стандартных подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описы-

вать на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно- ориентирован-

ный подход для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирова-

ния; использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программиро-

вания и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные про-

дукты в среде программирования; 

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для ре-

шения учебных задач по выбранной специализации; 

– пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, ин-

струкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализиро-

вать соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и ста-

тистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, по-

лучаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры мо-

делируемых объектов и процессов; 



 

 

– понимать основные принципы устройства и функционирования современных ста-

ционарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответ-

ствии с решаемыми задачами; 

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современ-

ных операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспече-

ния; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования 

файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведе-

ние исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять 

небольшие исследовательские проекты; 

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с ис-

пользованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм; 

– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их 

структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, удо-

влетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; 

наполнять разработанную базу данных; 

– использовать компьютерные сети для обмена данными при  решении прикладных 

задач; 

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет- прило-

жений (сайты, блоги и др.); 

– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать 

при работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам без-

опасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать 

санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответ-

ствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение ин-

формации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия дан-

ных (алгоритм LZW и др.); 

– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружа-

ющего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении алго-

ритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые 

имеют различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма; 

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгорит-

мически неразрешимых проблем; 

– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недо-

статки двух языков программирования; 

– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности; 

– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании 

и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем; 



 

 

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для ре-

шения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласо-

ванности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натур-

ных и компьютерных экспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в 

том числе – статистической обработки; 

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных; 

– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 

системами с помощью веб-интерфейса. 

Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической де-

ятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естествен-

ными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, прак-

тических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных ис-

точников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипо-

тезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демон-

стрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измери-

тельные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, 

получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по за-

данным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: прово-

дить измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризую-

щих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности изме-

рений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физиче-

ские величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физиче-

ские законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объясне-

ния (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, не-

обходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный ре-

зультат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении фи-

зических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 



 

 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогно-

зирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными поня-

тиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономер-

ностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энерге-

тические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические за-

дачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов или 

формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредмет-

ных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических за-

дач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической де-

ятельности людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными  науками; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными поняти-

ями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее при-

менимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозиро-

вания особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки вы-

двинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи 

с опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с 

избыточной информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении фи-

зических и межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономер-

ностей и законов; 



 

 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергети-

ческие, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и тех-

нических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических за-

дач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя 

цель исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и за-

конов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиад-

ного уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие 

физические величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно- исследова-

тельской и проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с постав-

ленной задачей; 

– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

Астрономия 

В результате изучения учебного предмета «Астрономии» на уровне среднего об-

щего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

- воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и 

математикой; 

- использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа ра-

боты телескопа; 

- воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульми- нация 

звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

- объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

- объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различ-

ных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; 

- применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. Стро-

ение Солнечной системы 

- воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентри- 

ческой системы мира; 

- воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, сино- диче-

ский и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые раз-

меры объекта, астрономическая единица); 

- вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры - по 

угловым размерам и расстоянию; 

- формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего (уточ-

ненного) закона Кеплера; 



 

 

- описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тя- го-

тения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

- объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы; 

- характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для ис-

следования тел Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы 

- формулировать основные положения современной гипотезы о формировании всех 

тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

- определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, пла- неты 

земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, 

кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

- описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

- перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять при-

чины их возникновения; 

- проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности 

и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

- объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохра-

нения уникальной природы Земли; 

- описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и ко-

лец; 

- характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

- описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

- описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов. Солнце и звезды 

- определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, све- то-

вой год); 

- характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энер-

гии; 

- описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к по-

верхности; 

- объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

- описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

- вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

- называть основные отличительные особенности звезд различных последователь- но-

стей на диаграмме «спектр — светимость»; 

- сравнивать модели различных типов звезд, с моделью Солнца; 

- объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

- описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

- оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

- описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

- характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной ста-

дии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

Строение и эволюция Вселенной 

- объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение); 

- характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и кине-

матика); 

- определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе за-

висимости «период — светимость»; 

- распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 



 

 

- сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Все-

ленной; 

- обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «крас-

ного смещения» в спектрах галактик; 

- формулировать закон Хаббла; 

- определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости сверхно-

вых; 

- оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

- интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы горячей Вселенной; 

- классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее рас-

ширения - Большого взрыва. 

Жизнь и разум во Вселенной 

- систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии про-

блемы существования жизни во Вселенной. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- самостоятельно обосновывать основные положения современной гипотезы о форми-

ровании всех тел Солнечной системы, из единого газопылевого облака; 

- объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения; 

- самостоятельно интерпретировать современные данные об ускорении расширения 

Вселенной как результата действия антитяготения «темной энергии» - вида материи, при-

рода которой еще неизвестна. 

- осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области аст-

рономии, включающий определение темы, постановку цели и задач, выдвижение гипотезы 

и путей ее теоретической или экспериментальной проверки, проведение эксперимента, ана-

лиз его результатов с учетом погрешности измерения, формулирование выводов и пред-

ставление готового информационного продукта или макета. 

Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего  

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной кар-

тины мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естествен-

ными науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутле-

рова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его ос-

нове объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ 

от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как но-

сителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определен-

ному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, уста-

навливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 



 

 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объ-

яснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для без-

опасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти 

и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического кау-

чука, ацетатного волокна); 

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов 

и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химиче-

ского равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий про-

текания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, произ-

водственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свой-

ства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по про-

дуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих 

в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными ве-

ществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащу-

юся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно- ис-

следовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органи-

ческих веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (поляр-

ной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 

при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химиче-

ских знаний. 

 



 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной кар-

тины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химиче-

ских элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соедине-

ний в соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основ-

ных химических  теорий:  химического  строения  органических  соединений  А.М. Бутле-

рова, строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и основа-

ний; устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его соста-

вом и строением; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органиче-

ских веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлеж-

ности к определенному классу соединений; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (поляр-

ной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 

– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых ве-

ществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химиче-

ские свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их иден-

тификации и объяснения области применения; 

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов; 

– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений 

от характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химиче-

ского равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий про-

текания химических процессов; 

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органиче-

ских веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реа-

лизовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических 

и органических веществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органиче-

ских веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, произ-

водственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– обосновывать практическое использование неорганических и органических ве-

ществ и их реакций в промышленности и быту; 



 

 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганиче-

ских и органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответ-

ствии с правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лаборатор-

ным оборудованием; 

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахожде-

ние молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли 

(массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массо-

вой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты 

теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических реакциях; 

расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано 

в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химиче-

ских процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными ве-

ществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащу-

юся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химиче-

ских знаний; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий со-

временных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников сы-

рья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипо-

тезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюде-

нием правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помо-

щью современных физико-химических методов; 

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово- меха-

нических представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального 

анализа веществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нукле-

иновых кислот как важнейших биологически активных веществ; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных ре-

акций, лежащих в основе природных и производственных процессов. 

Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 



 

 

картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагаю-

щими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических ис-

следованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информа-

ции и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, 

на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организ-

мов к среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устой-

чивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных ис-

точников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельно-

сти и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диа-

граммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических ве-

ществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, законо-

мерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о био-

сфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 



 

 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании 

(для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологиче-

скую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогно-

зировать возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических поня-

тий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, приме-

няя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их приме-

нимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипо-

тезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, прово-

дить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организа-

ции жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, 

их роль в процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 

(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя 

знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного син-

теза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение ко-

личества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организ-

мов в разных фазах клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств жи-

вой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых орга-

низмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том 

числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 



 

 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходи-

мость мер предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, по-

род животных и штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетиче-

скую теорию эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую ка-

тегорию и как результат эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), про-

гнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим пробле-

мам и поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения био-

сферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в био-

логии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, гра-

фика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать 

график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность 

по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планиро-

вать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить экспе-

рименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных резуль-

татов, представлять продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических 

норм и экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач ин-

формацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогумани-

тарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропоген-

ного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропо-

генного воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и по-

вседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессио-

нальной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

Естествознание 

В результате изучения учебного предмета «Естествознание» на уровне среднего 

общего образования: 



 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой циви-

лизации; выделять персональный вклад великих ученых в современное состояние есте-

ственных наук; 

– грамотно применять естественно-научную терминологию при описании явлений 

окружающего мира; 

– обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя описа-

ние или предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об объекте изу-

чения; 

– выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых 

процессов, основываясь на естественно-научном знании; использовать для описания харак-

тера протекания процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между 

ними; 

– осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом гра-

ниц применимости используемых моделей; 

– критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, содержащу-

юся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения 

естественно-научной корректности; делать выводы на основе литературных данных; 

– принимать аргументированные решения в отношении применения разнообразных 

технологий в профессиональной деятельности и в быту; 

– извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые ха-

рактеристики для корректного их использования; объяснять принципы, положенные в ос-

нову работы приборов; 

– организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития си-

стемы «природа–общество–человек» (основываясь на знаниях о процессах переноса и 

трансформации веществ и энергий в экосистеме, развитии и функционировании биосферы; 

о структуре популяции и вида, адаптациях организмов к среде обитания, свойствах эколо-

гических факторов; руководствуясь принципами ресурсосбережения и безопасного приме-

нения материалов и технологий; сохраняя биологическое разнообразие); 

– обосновывать практическое использование веществ и их реакций в промышлен-

ности и в быту; объяснять роль определенных классов веществ в загрязнении окружающей 

среды; 

– действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с инструкци-

ями по применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых электрических приборов, 

сложных механизмов, понимая естественно-научные основы создания предписаний; 

– формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) пита-

ния с учетом биологической целесообразности, роли веществ в питании и жизнедеятельно-

сти живых организмов; 

– объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и ра-

диоактивного излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических, мутаген-

ных, тератогенных веществ на здоровье организма и зародышевое развитие; 

– выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, основыва-

ясь на понимании влияния на организм человека физических, химических и биологических 

факторов; 

– осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя есте-

ственно-научные компетенции. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание основных 



 

 

естественно-научных понятий и законов, соблюдая правила безопасной работы; пред-

ставлять полученные результаты в табличной,графической или текстовой форме; де-

лать выводы на основе полученных и литературных данных; 

– осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области 

естествознания, включающий определение темы, постановку цели и задач, выдвижение 

гипотезы и путей ее экспериментальной проверки, проведение эксперимента, анализ его 

результатов с учетом погрешности измерения, формулирование выводов и представление 

готового информационного продукта; 

– обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (экологические, 

энергетические, сырьевые и т.д.); обосновывать в дискуссии возможные пути их решения, 

основываясь на естественно-научных знаниях; 

– находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, 

теорией и фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых реше-

ний на основе естественно-научных знаний; показывать взаимосвязь между областями 

естественных наук. 

 

Экология 

В результате изучения учебного предмета «Экология» на уровне среднего об-

щего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических 

связей в системе «человек–общество–природа» и достижения устойчивого развития обще-

ства и природы; 

– определять разумные потребности человека при использовании продуктов и то-

варов отдельными людьми, сообществами; 

– анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние природ-

ной среды; 

– анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические сертифи-

каты с целью получения информации для обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

энерго- и ресурсосбережения; 

– анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов; 

– использовать местные, региональные и государственные экологические норматив-

ные акты и законы для реализации своих гражданских прав и выполнения обязанностей в 

интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

– понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать по-

следствия физического, химического и биологического загрязнения окружающей среды; 

– анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая экологиче-

ского правонарушения; 

– оценивать опасность отходов для окружающей среды и предлагать способы сокра-

щения и утилизации отходов в конкретных ситуациях; 

– извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и 

компьютерных программ экологического мониторинга для характеристики экологической 

обстановки конкретной территории; 

– выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и гло-

бальных экологических проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной деятельно-

сти человека в разных сферах деятельности; 

– прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной 



 

 

экологической ситуации; 

– моделировать поля концентрации загрязняющих веществ производственных и 

бытовых объектов; 

– разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения; 

– выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью окру-

жающей среды, здоровьем и экологическим просвещением людей. 

 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепле-

ние здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготов-

ленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физиче-

скими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно- корригиру-

ющей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического раз-

вития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздорови-

тельной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровитель-

ных систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направлен-

ности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физиче-

ских качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физиче-

скими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность 

для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, ум-

ственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств 

по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 

спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 



 

 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» на уровне среднего общего образования: Выпускник на базовом уровне 

научится: 

 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяю-

щих правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности до-

рожного движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для со-

хранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятель-

ности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окру-

жающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружаю-

щей среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополу-

чие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об эколо-

гической безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятель-

ности и при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодатель-

ству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомен-

дациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий со-

временными молодежными хобби; 



 

 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах 

и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятель-

ности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области за-

щиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения 

и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав 

и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб 

по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, монито-

ринг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и соци-

ального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных си-

туаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индиви-

дуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопас-

ности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвы-

чайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Россий-

ской Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, тер-

роризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экс-

тремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 



 

 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляю-

щих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Россий-

ской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной вла-

сти, осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Россий-

ской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации 

своих прав, определения ответственности; 

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую дея-

тельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористи-

ческую деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Россий-

ской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Фе-

дерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опас-

ности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней тер-

рористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и госу-

дарства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье чело-

века; 

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктив-

ное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи; 

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 



 

 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с  

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитар-

ного назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере сани-

тарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно- эпиде-

миологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и опреде-

ления ответственности; 

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфек-

ционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных за-

болеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распростра-

нения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпиде-

миологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приори-

теты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обо-

роны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воин-

ских формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области во-

инской обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав 

и обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 

время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и во-

енной службы; 



 

 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению воен-

ной службы по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтер-

нативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения во-

инского звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подго-

товки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из 

строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашни-

кова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и 

смазки; 

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патро-

нами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробив-

ного и убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвиж-

ным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат; 

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 



 

 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на 

боку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использова-

ния противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого за-

щитного костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характери-

стик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и во-

енно-учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасно-

стью и влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной без-

опасности. 

Основы обороны государства 

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения 

и модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники 

в войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фо-

наря; 

– Определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашни-

кова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 



 

 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные за-

ведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС Рос-

сии; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС Рос-

сии. 

 

Предметные результаты освоения элективных учебных курсов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры учащихся путем освое-

ния систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе, на 

развитие личности учащихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и цен-

ностно-смысловой сферы, развитие навыков самообразования и самопроектирования, а 

также на углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности. 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБ-

ЩЕГО  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы среднего общего образования (далее – система оценки) является частью 

системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и слу-

жит одним из оснований для разработки локального нормативного акта образовательной 

организации о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы обра-

зования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основ-

ными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение плани-

руемых результатов освоения ООП СОО и обеспечение эффективной обратной связи, поз-

воляющей осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной ор-

ганизации в соответствии ФГОС СОО являются: 

оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципаль-

ного, регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестаци-

онных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккреди-

тационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой вы-

ступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися ООП СОО.  

Оценка образовательных достижений учащихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки образовательной организации, включающей различные оценочные процедуры 

(стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутрен-

него мониторинга образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации 

учащихся), а также процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую 



 

 

аттестацию, независимую оценку качества подготовки учащихся и мониторинговые иссле-

дования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на ос-

новании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений учащихся, полученных в 

рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней 

оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 

уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 

администрацией образовательной организации. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повыше-

нию квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образователь-

ной программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы 

развития образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных не-

обходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результа-

тов деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные про-

цедуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образова-

тельных результатов в процессе обучения. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества образования; 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уров-

ней. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образователь-

ных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений, обуча-

ющихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познаватель-

ных 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 ра-

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового 

и углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 



 

 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базо-

вого. Достижение базового уровня свидетельствует о способности учащихся решать типо-

вые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе об-

разовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании вы-

полнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые ре-

зультаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные 

элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. Овладение базовым 

уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных резуль-

татов, в целях управления качеством образования возможна при условии использования 

контекстной информации, включающей информацию об особенностях учащихся, об орга-

низации образовательной деятельности и т.п. 

 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регуля-

тивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики ин-

дивидуальных образовательных достижений, обучающихся и для итоговой оценки;  

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управле-

ния качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том 

числе исследовательских) и творческих работ; 

использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся 

в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифро-

вых) технологий. 

Оценка личностных результатов, обучающихся осуществляется через оценку дости-

жения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

устанавливаются требованиями ФГОС СОО. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех ком-

понентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективно-

сти воспитательно-образовательной деятельности школы. Оценка личностных результатов 

осуществляется в форме мониторинга индивидуальных достижений учащихся и на основе 

технологии рейтингования. 

Мониторинг индивидуальных достижений учащихся позволяет учитывать резуль-

таты, достигнутые учеником в разнообразных видах деятельности – учебной, научной, 

творческой, социальной, коммуникативной и др. – и является важнейшим элементом в 

практике ориентированного подхода к образованию. 

Мониторинг призван помочь ученику, родителям и учителям правильно выстроить 

индивидуальную траекторию обучения ребенка для дальнейшего образования. 

Мониторинг выполняет роль индивидуальной накопительной оценки и определяет 

рейтинг учащегося. Мониторинг индивидуальных достижений учащихся складывается из 



 

 

основных разделов: академические, интеллектуальные, творческие, спортивные и соци-

ально-значимые достижения. Мониторинг осуществляет классный руководитель на основе 

утвержденных критериев. Образовательные достижения обучающегося и все необходимые 

сведения фиксируются в течение года. Мониторинг индивидуальных достижений учащихся 

может использоваться для определения рейтинга по окончанию учебного года. 

 

 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий 

для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и ос-

новывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педа-

гогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных лич-

ностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организа-

ции, ближайшего социального окружения, Российской Федерации, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 

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

ловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов. 

Во внутреннем мониторинге на уровне в МБОУ «СОШ № 9» среднего общего обра-

зования проводится оценка отдельных личностных результатов на основании следующих 

показателей: 

Показатели Критерии Индикаторы Инструментарий 
Периодич-

ность 

Готовность и способ-

ность к участию в об-

щественной жизни об-

разовательной органи-

зации, социума 

Участие в детских и мо-

лодёжных обществен-

ных организациях 

(РДШ), школьных и вне-

школьных мероприятиях 

Количество/доля уча-

щихся, проявляющих 

сформированную спо-

собность к участию в 

РДШ в пределах воз-

растных компетенций 

Фиксация 
Один раз в 

год 

Готовность и способ-

ность к соблюдению 

норм и правил поведе-

ния, принятых в обра-

зовательной организа-

ции 

Освоение учащимися су-

ществующих норм мо-

рали, правил внутрен-

него распорядка 

Количество/доля уча-

щихся, демонстрирую-

щих освоение суще-

ствующих норм мо-

рали, правил внутрен-

него распорядка 

Фиксация 

информации 

Один раз в 

год 

  
Академиче-
ские дости-

жения 

ВОШ 
Муниципальные 
олимпиады, кон-

курсы 

Исследовательские 

конкурсы 
Дистанционные конкурсы 
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Умение вести диалог 

на основе равноправ-

ных отношений и вза-

имного уважения и 

принятия; умение кон-

структивно разрешать 

конфликты 

Наличие доброжелатель-

ных отношений, умение 

работать в группе 

Количество/доля уча-

щихся, демонстрирую-

щих освоение комму-

никативных норм в 

школе и быту 

Фиксация 

информации 

Один раз в 

год 

Потребность в участии 

в общественно- полез-

ной деятельности 

Опыт выполнения уча-

щимся социальных про-

ектов, участие в полез-

ной деятельности, КТД 

Количество/доля уча-

щихся, имеющих за-

вершенные и презенто-

ванные проекты, охва-

ченные полезной дея-

тельностью, КТД клас-

сов, групп, объедине-

ний 

Фиксация 

информации 

Один раз в 

год 

Способности делать 

осознанный выбор 

своей образовательной 

траектории, в том 

числе выбор профес-

сии 

Сформированность спо-

собности осуществления 

выбора образователь-

ного маршрута, 

Количество/доля уча-

щихся, демонстрирую-

щих сформированную 

способность 

Анкетирование 
Один раз в 

год 

Ответственности за ре-

зультаты обучения 

устойчивый познава-

тельный интерес и спо-

собность к самообразо-

ванию на основе моти-

вации 

Личностные достижения 

учащихся 

Количество/доля уча-

щихся ставших побе-

дителями, призерами с 

указанием уровня до-

стижения 

Фиксация 

информации, 

анкетирование 

Один раз в 

год 

 

 

 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допус-

кается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения ООП СОО, которые отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также систему меж-

дисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных дей-

ствий (регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

способность использования универсальных учебных действий в познавательной и со-

циальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учеб-

ной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками 

и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельно-

сти. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга.  

Основные формы оценки: познавательные учебные действия – индивидуальная и 

групповая работа над проектом; ИКТ-компетентности – практическая работа с использова-

нием компьютера; сформированность регулятивных и коммуникативных учебных действий 

– наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований 

и проектов, образовательных событий. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, 



 

 

чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

 
Универсаль-

ные учебные 

действия 

Показатели Критерии Индикаторы 
Инструмен-

тарий 

Познаватель-

ные 

Способность к самостоя-

тельному приобретению 

знаний и решению про-

блем 

Поиск, отбор и адекватное ис-

пользование информации по 

теме проекта 

Количество/доля уча-

щихся демонстрирую-

щих данные умения 

Работа над ин-

дивидуальные 

проектом 
 

Способность выходить за 

рамки учебного предмета 

и осуществлять целена-

правленный поиск 

средств и способов дей-

ствия 

Самостоятельная постановка и 

решение выявленной про-

блемы 

Количество/доля уча-

щихся демонстрирую-

щих данные умения 

Фиксация 

информации 

Способность и готовность 

к использованию ИКТ 

Самостоятельный поиск и от-

бор информации в Интернете, 

использование специализиро-

ванных программ  

Количество/доля уча-

щихся демонстрирую-

щих данные умения 

Работа над ин-

дивидуальные 

проектом 

Регулятивные 
Способность к организа-

ции деятельности 

Постановка цели работы, пла-

нирование путей ее достиже-

ния 

Количество/доля уча-

щихся способных пла-

нировать, контролиро-

вать, оценивать степень 

и способы достижения 

цели в учебных ситуа-

циях, самостоятельно 

исправлять ошибки 

Групповые и 

индивидуаль-

ные проекты 

Коммуника-

тивные 

Способность к познава-

тельной рефлексии. Спо-

собность осуществлять 

учебное сотрудничество 

со сверстниками, респон-

дентами, взрослыми по 

реализации проекта 

Соотнесение результатов с це-

лью деятельности, самокон-

троль, самооценка. Организует 

учебное сотрудничество со 

сверстниками, респондентами, 

взрослыми, самостоятельно 

определяет цели и функции 

участников, успешно справля-

ется с конфликтными ситуаци-

ями, берет на себя ответствен-

ность за качество организации 

взаимодействия со сверстни-

ками, респондентами, взрос-

лыми по реализации проекта 

Количество/доля уча-

щихся способных соот-

носить результаты с це-

лью. Количество/доля 

учащихся способных из-

лагать свое мнение (в 

монологе, диалоге), ар-

гументируя его, под-

тверждая фактами, вы-

двигая контраргументы 

в дискуссии, задавать 

вопросы адекватно ис-

пользовать речевые 

средства 

Групповые и 

индивидуаль-

ные проекты. 

Способность вступать в 

дискуссию 
Речевая деятельность 

Количество/доля уча-

щихся доказательства, 

факты, гипотезы, кор-

ректировать свое мне-

ние под воздействием 

контраргументов 

Проектные за-

дачи.  

Групповые и 

индивидуаль-

ные проекты 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающи-

мися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых 

результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых резуль-

татов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяю-

щие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предпо-

лагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения 

проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для 

решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на проверку целого ком-

плекса умений; компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать сфор-



 

 

мированность группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизнен-

ного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образователь-

ной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Особенности оценки предметных результатов фиксируются в приложении к рабочей 

программе учебного предмета и включает: 

– список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов 

их формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, теку-

щая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная работа и 

т.п.); 

– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходи-

мости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры), а также 

критерии оценки; 

– описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и 

итоговой аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых работ; 

– график контрольных мероприятий. 

Формы оценки: 

для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной ос-

нове; 

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 и результатов выполнения 

групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее 

чем один раз в два года. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обуче-

нию на уровне среднего общего образования. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной дея-

тельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-

символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика освоения предметных результатов проводится учителем в 

начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образова-

тельных достижений. 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня 

изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в 

целом и выявленных групп риска. 

18.4. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учи-

телем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки яв-

ляются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и 

учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – 



 

 

полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка 

и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, осо-

бенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной дея-

тельности. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения те-

матических планируемых результатов по учебному предмету. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, вы-

раженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, де-

монстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, фикси-

рующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты 

участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего обра-

зования приоритет при отборе документов для портфолио отдается документам внешних 

организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, 

входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образо-

вания и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо матери-

алов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в средней школе. 

Результаты, представленные в портфолио могут использоваться при поступлении в высшие  

учебные заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой проце-

дуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также 

оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, приле-

жания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей 

профессии. Результаты внутреннего мониторинга  являются основанием для рекомендаций 

по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

стартовая диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществ-

ляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещенных 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником обу-

чающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего монито-

ринга являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического 

работника. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации учащихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в конце учебного года по каждому изу-

чаемому учебному предмету, курсу (годовая промежуточная аттестация, ГПА) и прово-

дится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» , утвер-

жденным приказом от01.09.2022 № 487. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

- объективное установление фактического уровня освоения отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, предусмотренных основной образовательной про-

граммой;   



 

 

- соотнесение уровня освоения отдельной части или всего объема учебного пред-

мета, курса с требованиями ФГОС.  

Промежуточная аттестация в Школе проводится на основе принципов объективно-

сти, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных про-

грамм осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может 

быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств.   

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса.  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу в со-

ответствии с учебными планами основных образовательных программ соответствующего 

уровня.  

Годовая промежуточная аттестация может проводиться в качестве отдельной проце-

дуры;   

Формами промежуточной аттестации в качестве отдельной процедуры являются:  

а) контрольная работа;  

б) контрольное исполнение музыкального произведения;  

в) контрольное изготовление изделия;  

г) выполнение контрольных упражнений (физическая культура);  

б) защита проекта.  

Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются календарным учеб-

ным графиком, а расписание приказом Школы.  

Расписание промежуточной аттестации в качестве отдельной процедуры доводится 

до сведения родителей (законных представителей) и учащихся не позднее, чем за 2 недели 

до начала аттестации.  

Итоговая годовая отметка представляет собой среднее арифметическое четвертных 

отметок и отметки по результатам промежуточной аттестации.  

Учащиеся-победители и призёры муниципального, регионального, всероссийского 

этапов Всероссийской олимпиады школьников по их желанию освобождаются от прохож-

дения годовой промежуточной аттестации в качестве отдельной процедуры.  

Ученики, имеющие неудовлетворительную отметку за год по учебному предмету, 

должны пройти годовую промежуточную аттестацию по данному предмету в качестве от-

дельной процедуры в обязательном порядке.  

Досрочное прохождение промежуточной аттестации допускается при наличии од-

ного из оснований:  

а) выезд учащегося во время проведения промежуточной аттестации за пределы го-

рода на спортивные сборы, соревнования, конкурсы, олимпиады и другое;  

б) плановое стационарное лечение.  

При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного вре-

мени, отводимого на изучение учебного предмета, курса учащийся имеет право на перенос 

срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной ат-

тестации определяется Школой с учётом учебного плана, индивидуального учебного плана 

на основании заявления учащегося, его родителей (законных представителей).   

Продолжительность промежуточной аттестации в качестве отдельной процедуры не 

более 1 академического часа во 2 – 9 - х классах и не более 2-х академических часов в 10-

11- х классах.  

При проведении промежуточной аттестации в форме защиты проекта учащийся пред-

ставляет проект учителю за день до дня промежуточной аттестации. На защите могут при-

сутствовать учителя методического объединения или представитель администрации 

школы.  

Итоги промежуточной аттестации учащихся отражаются отдельной графой в элек-

тронном классном журнале.   



 

 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или не-

скольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной про-

граммы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью.   

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

Школа создает условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.  

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не бо-

лее двух раз в сроки, определяемые приказом директора. В указанный период не включа-

ются время болезни учащегося, нахождение его в отпуске по беременности и родам, кани-

кулы.  

Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической задол-

женности во второй раз Школой создается комиссия.   

Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.   

Учащиеся в Школе по образовательным программам начального общего, основного 

общего образования, среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности, по усмотрению их родителей (законных представи-

телей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам, в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педа-

гогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» гос-

ударственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завер-

шающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, уста-

навливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 

тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий ака-

демической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивиду-

альный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. Условием до-

пуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое оце-

нивается по единым критериям в системе 

«зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ про-

водится по обязательным предметам и предметам по выбору учащихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются 

на основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения пред-

мета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС 

СОО, которые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового 

уровня изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока 

«Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе резуль-

татов только внутренней оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов яв-



 

 

ляется защита индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный про-

ект или учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений: 

социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; ин-

формационное; творческое. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее вместе - 

проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на меж-

предметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном осво-

ении 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). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

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, инсце-

нировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компью-

терной анимации и других; 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

отчетные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта разрабатываются образовательной организацией. 

Проект оценивается по следующим критериям: 

сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении по-

ставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого реше-

ния, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и 

других; 

сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содер-

жание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или 

темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение самосто-

ятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; исполь-

зовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктив-

ных стратегий в трудных ситуациях; 

сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. Результаты выпол-

нения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта 

с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем об-

разовании. 

 

Предметные результаты освоения ООП СОО с учетом специфики содержания пред-

метных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на приме-

нение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизнен-

ных условиях, а также на успешное обучение. 



 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающи-

мися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебнопознаватель-

ных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с исполь-

зованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также 

компетентностей, релевантных соответствующим направлениям функциональной грамот-

ности. 

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и по-

нимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных дей-

ствий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности 

по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при ре-

шении учебных задач (проблем), в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-иссле-

довательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различаю-

щихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также со-

четанием когнитивных операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обучаю-

щихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной жизни. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, элективных курсов, вне-

урочных курсов 

Рабочие программы учебных предметов, элективных курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разработаны на основе требований к результатам освоения основной образо-

вательной программы с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освое-

ние каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и ви-

дов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Рабочие программы учебных предметов, элективных курсов, в том числе внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы. 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены 

в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего 

образования, и сохраняют преемственность с основной образовательной программой ос-

новного общего образования. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 



 

 

обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств вы-

пускников, построены таким образом, чтобы обеспечить достижение планируемых образо-

вательных результатов.  

 

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

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная область «Рус-

ский язык и литература») (далее соответственно - программа по русскому языку, русский 

язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по русскому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, ха-

рактеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в струк-

туре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых 

результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. Содер-

жание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий 

- познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать 

средствами русского языка с учётом возрастных особенностей обучающихся на уровне 

среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личност-

ные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего об-

разования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по русскому языку на уровне среднего общего образования разработана с 

целью оказания методической помощи учителю русского языка в создании рабочей про-

граммы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в школьном 

образовании и активные методики обучения. 

Программа по русскому языку позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к дости-

жению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулирован-

ных в ФГОС СОО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание рус-

ского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС СОО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкрет-

ного класса. 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык межнациональ-

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

язык и язык межнационального общения русский язык является средством коммуникации 

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

духовной консолидации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных рос-

сийских духовно-нравственных ценностей, воспитанию нравственности, любви к Родине, 

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

культурам народов России и мира, развитию эмоционального интеллекта, способности по-

нимать и уважать мнение других людей. 

Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в об-

разовательной организации не только предметом изучения, но и средством овладения дру-

гими учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, математических и 

других наук. Владение русским языком оказывает непосредственное воздействие на каче-

ство усвоения других школьных предметов, на процессы формирования универсальных ин-

теллектуальных умений, навыков самоорганизации и самоконтроля. 



 

 

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, спо-

собной к успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в повсе-

дневной и профессиональной деятельности в условиях многонационального государства. 

   Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образования, 

когда на предыдущем уровне общего образования освоены основные теоретические знания 

о языке и речи, сформированы соответствующие умения и навыки, направлена в большей 

степени на совершенствование умений эффективно пользоваться русским языком в разных 

условиях общения, повышение речевой культуры старшеклассников, совершенствование 

их опыта речевого общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах функци-

онирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку является 

направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её аспектах (норматив-

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

умений и навыков в учебно-научной, официально-деловой, социально-бытовой, социально-

культурной сферах общения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию в учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей изучения русского языка на базовом уровне являются эле-

менты содержания, ориентированные на формирование и развитие функциональной (чита-

тельской) грамотности обучающихся — способности свободно использовать навыки чте-

ния с целью извлечения информации из текстов разных форматов (гипертексты, графика, 

инфографика и другие) для их понимания, сжатия, трансформации, интерпретации и ис-

пользования в практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, которые сфор-

мированы на начальном и основном уровнях общего образования, и предусматривает си-

стематизацию знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; знаний о тек-

сте, включая тексты новых форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие). 

    В содержании программы по русскому языку выделяются три сквозные линии: 

«Язык и речь. Культура речи», «Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональная стили-

стика. Культура речи». 

Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурный уровень 

молодого человека, способного к продолжению обучения в системе среднего профессио-

нального и высшего образования. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: осознание и 

проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому языку 

как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения 

на основе расширения представлений о функциях русского языка в России и мире; о рус-

ском языке как духовной, нравственной и культурной ценности многонационального 

народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; об 

отражении в русском языке традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

формирование ценностного отношения к русскому языку; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития и формирования 

социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии ключевых ком-

петенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей профес-

сией, самообразования и социализации; 

совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения ос-

новными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формирование навыков 

нормативного употребления языковых единиц и расширение круга используемых языковых 

средств; совершенствование коммуникативных умений в разных сферах общения, способ-

ности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой дея-



 

 

тельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), основной и до-

полнительной информации; развитие умений чтения текстов разных форматов (гипертек-

сты, графика, инфографика и другие); совершенствование умений трансформировать, ин-

терпретировать тексты и использовать полученную информацию в практической деятель-

ности; 

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

ации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка; совершенствование 

умений анализировать языковые единицы разных уровней, умений применять правила ор-

фографии и пунктуации, умений определять изобразительно-выразительные средства 

языка в тексте; 

обеспечение поддержки русского языка как языка государствообразующего народа, 

недопущения использования нецензурной лексики и противодействия излишнему исполь-

зованию иностранной лексики. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, - 136 часов: в 10 

классе — 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе — 68 часа (2 часа в неделю). 

Содержание обучения в 10 классе. 

Общие сведения о языке. 

Язык как знаковая система. Основные функции языка. 

Лингвистика как наука. 

Язык и культура. 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, средство межнацио-

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

Формы существования русского национального языка. Литературный язык, просторе-

чие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго. Роль литератур-

ного языка в обществе. 

Язык и речь. Культура речи. 

Система языка. Культура речи. 

Система языка, её устройство, функционирование. 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Языковая норма, её основные признаки и функции. 

Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лек-

сические, словообразовательные, грамматические (морфологические и синтаксические). 

Орфографические и пунктуационные правила (обзор, общее представление). Стилистиче-

ские нормы современного русского литературного языка (общее представление). 

Качества хорошей речи. 

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

иностранных слов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь паронимов. Этимоло-

гический словарь. Диалектный словарь. Фразеологический словарь. Словообразовательный 

словарь. Орфографический словарь. Орфоэпический словарь. Словарь грамматических 

трудностей. Комплексный словарь. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 

Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики (повторение, обобщение). Фонетиче-

ский анализ слова. Изобразительно-выразительные средства фонетики (повторение, обоб-

щение). 

Основные нормы современного литературного произношения: произношение без-

ударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение неко-

торых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов. Нормы ударе-

ния в современном литературном русском языке. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы. 

Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, обобщение). Лек-

сический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства лексики: эпитет, мета-

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



 

 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Много-

значные слова и омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, паронимы и их упо-

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

Плеоназм. 

Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребительная, разго-

ворная и книжная. Особенности употребления. 

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

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

другое). Особенности употребления. 

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

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. 

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

Морфемный и словообразовательный анализ слова. Словообразовательные трудности (об-

зор). Особенности употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Морфология. Морфологические нормы. 

Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Морфологический 

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

Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее пред-

ставление). 

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

Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней сравнения, 

краткой формы. 

Основные нормы употребления количественных, порядковых и собирательных чис-

лительных. 

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

возвратного местоимения себя. 

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

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

гольных форм: форм прошедшего времени с суффиксом - ну-, форм повелительного накло-

нения. 

Орфография. Основные правила орфографии. 

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

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

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

сокращения слов. 

Орфографические правила. Правописание гласных в корне. 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы — и после приставок. 

Правописание суффиксов. 

Правописание н и нн в словах различных частей речи. 

Правописание не и ни. 

Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных и глаголов. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Речь. Речевое общение. 

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

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

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

Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и поддержание 

контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, уважительного отношения го-

ворящего к партнёру и другие). Устойчивые формулы русского речевого этикета примени-

тельно к различным ситуациям официального/неофициального общения, статусу адре-

санта/адресата и другим. 



 

 

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

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

вых средств оформления публичного выступления с учётом его цели, особенностей адре-

сата, ситуации общения. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста. 

Текст, его основные признаки (повторение, обобщение). 

Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее представле-

ние). 

Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационносмысловая пе-

реработка прочитанного и прослушанного текста, включая гипертекст, графику, инфогра-

фику и другие. 

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

 

Содержание обучения в 11 классе. 

Общие сведения о языке. 

Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка (общее 

представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистические из-

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

иноязычных заимствований и другое) (обзор). 

Язык и речь. Культура речи. 

Синтаксис. Синтаксические нормы. 

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

словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, 

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

втор, анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, риторическое восклицание, рито-

рическое обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы согласования 

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

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

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

ющим в своём составе числительные два, три, четыре или числительное, оканчивающееся 

на два, три, четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложе-

ние (типа диван-кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого с подлежащим, выражен-

ным аббревиатурой, заимствованным несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложнопадежной 

формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуационный ана-

лиз предложения. 

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

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

препинания между частями сложного предложения; знаки препинания при передаче чужой 

речи. Сочетание знаков препинания. 

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

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, меж-

дометиями. 



 

 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

Функциональная стилистика. Культура речи. 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма (повто-

рение, обобщение). 

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки разговор-

ной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, преимущественно диа-

логическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтак-

сические особенности разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: устный рас-

сказ, беседа, спор и другие (обзор). 

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

стиля: отвлечённость, логичность, точность, объективность. Лексические, морфологиче-

ские, синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили научного стиля. Ос-

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

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

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

знаки официально-делового стиля: точность, стандартизированность, стереотипность. Лек-

сические, морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. Ос-

новные жанры официально-делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, до-

веренность; автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. Лексические, мор-

фологические, синтаксические особенности публицистического стиля. Основные жанры 

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

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных разно-

видностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки художественной речи: об-

разность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, языковых 

средств других функциональных разновидностей языка. 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне сред-

него общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в со-

ответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют про-

цессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности, патриотизма, гражданственности; уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и людям старшего по-

коления; взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у обу-

чающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответствен-

ного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопо-

рядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демо-

кратических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в текстах 

литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 



 

 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функци-

ями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

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

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

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

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

идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, ответствен-

ность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового ис-

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

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять каче-

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

языку; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 

к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую деятель-

ность, в том числе в процессе изучения русского языка; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к деятель-

ности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 



 

 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- эконо-

мических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогно-

зировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия 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 учебноисследо-

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

группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предпо-

лагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, видеть 

направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за своё поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным из-

менениям, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, опти-

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

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать эмоци-

ональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении коммуникации; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

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

ственного речевого и читательского опыта. 

В результате изучения русского языка у обучающегося будут сформированы познава-

тельные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её все-

сторонне; 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации 

и обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных функ-

циональных разновидностей языка, функциональносмысловых типов, жанров; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов це-

лям; 



 

 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбини-

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

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом собствен-

ного речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

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

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

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

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

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

формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе лингвистиче-

ской,. терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и раз-

нообразных жизненных ситуациях; 

выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и крите-

рии её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные 

средства и способы действия — в профессиональную среду; 

выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы 

решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из источни-

ков разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интер-

претацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её целе-

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

таблица, схема и другие); 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и мо-

рально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий при реше-

нии когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информацион-

ной безопасности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть комму-

никативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог; 

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

строить высказывание. 



 

 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-

ных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за ре-

зультаты выбора; 

оценивать приобретённый опыт; 

стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях зна-

ния; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия 

себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соот-

ветствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приёмы рефлексии 

для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и воз-

можностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать дей-

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

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий ре-

зультат по разработанным критериям; 

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

тической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть инициатив-

ным. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные резуль-

таты по отдельным темам программы по русскому языку: 

     Общие сведения о языке. Иметь представление о языке как знаковой системе, об 

основных функциях языка; о лингвистике как науке. Опознавать лексику с национально-

культурным компонентом значения; лексику, отражающую традиционные российские ду-

ховно-нравственные ценности в художественных текстах и публицистике; объяснять зна-

чения данных лексических единиц с помощью лингвистических словарей (толковых, эти-

мологических 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 меж-

национального общения народов России, одного из мировых языков (с опорой на статью 68 

Конституции Российской Федерации, Федеральный закон от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О 

государственном языке Российской Федерации», Закон Российской Федерации от 25 ок-

тября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации»). Различать формы су-



 

 

ществования русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профес-

сиональные разновидности, жаргон, арго), знать и характеризовать признаки литературного 

языка и его роль в обществе; использовать эти знания в речевой практике. 

 Язык и речь. Культура речи. Иметь представление о русском языке как системе, знать 

основные единицы и уровни языковой системы, анализировать языковые единицы разных 

уровней языковой системы. Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи, 

приводить соответствующие примеры. Анализировать речевые высказывания с точки зре-

ния коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, выразительности, 

соответствия нормам современного русского литературного языка. Иметь представление о 

языковой норме, её видах. Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. Выполнять фонетический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. Анализировать и 

характеризовать особенности произношения безударных гласных звуков, некоторых со-

гласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических форм, иноязычных слов. Ана-

лизировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с точки 

зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного русского ли-

тературного языка. Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы 

современного русского литературного языка. Использовать орфоэпический словарь. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы. Выполнять лексический анализ 

слова. Определять изобразительно-выразительные средства лексики. Анализировать и ха-

рактеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения соблюдения лекси-

ческих норм современного русского литературного языка. Соблюдать лексические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности использования сти-

листически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. Использовать толковый 

словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; словарь иностранных слов, фразеоло-

гический словарь, этимологический словарь. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. Выполнять морфем-

ный и словообразовательный анализ слова. Анализировать и характеризовать речевые вы-

сказывания (в том числе собственные) с точки зрения особенностей употребления сложно-

сокращённых слов (аббревиатур). Использовать словообразовательный словарь. 

Морфология. Морфологические нормы. Выполнять морфологический анализ слова. 

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. Анализировать и 

характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения соблюдения мор-

фологических норм современного русского литературного языка. Соблюдать морфологи-

ческие нормы. Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев 

употребления имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, место-

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

словарь грамматических трудностей, справочники. 

Орфография. Основные правила орфографии. Иметь представление о принципах и 

разделах русской орфографии. Выполнять орфографический анализ слова. Анализировать 

и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зрения соблюдения орфографи-

ческих правил современного русского литературного языка (в рамках изученного). Соблю-

дать правила орфографии. Использовать орфографический словарь.  

Речь. Речевое общение. Создавать устные монологические и диалогические высказы-

вания различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой 

ситуацией (объём устных монологических высказываний — не менее 100 слов; объём диа-

логического высказывания — не менее 7—8 реплик). Выступать перед аудиторией с докла-

дом; представлять реферат, исследовательский проект на лингвистическую и другие темы; 

использовать образовательные информационно-коммуникационные инструменты и ре-

сурсы для решения учебных задач. Создавать тексты разных функционально-смысловых 

типов; тексты разных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 



 

 

(объём сочинения — не менее 150 слов). Использовать различные виды аудирования и чте-

ния в соответствии с коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой пере-

работки прочитанных и прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, инфогра-

фику и другие (объём текста для чтения — 450—500 слов; объём прослушанного или про-

читанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). Знать основные нормы речевого этикета 

применительно к различным ситуациям официального/неофициального общения, статусу 

адресанта/адресата и других; использовать правила русского речевого этикета в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, повседневном обще-

нии, интернет-коммуникации. Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка. 

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

словоупотребления. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста. Применять знания о тексте, 

его основных признаках, структуре и видах представленной в нём информации в речевой 

практике. Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную 

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

слух. Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. Создавать 

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

цистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150 слов). Ис-

пользовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной зада-

чей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных тек-

стов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие (объём текста для чтения — 

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

слов). Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв, ре-

цензия и другие). Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, 

грамматические и речевые ошибки. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные резуль-

таты по отдельным темам программы по русскому языку: 

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

вой культуры в современном обществе. Понимать, оценивать и комментировать уместность 

(неуместность) употребления разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправ-

данность (неоправданность) употребления иноязычных заимствований; нарушения рече-

вого этикета, этических норм в речевом общении и других. 

Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы. Выполнять синтак-

сический анализ словосочетания, простого и сложного предложения. Определять изобрази-

тельно-выразительные средства синтаксиса русского языка  (в рамках изученного). Анали-

зировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных норм согла-

сования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-падежной формы 

управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов предложения, 

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

нормы. Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации. Иметь представление о принципах и раз-

делах русской пунктуации. Выполнять пунктуационный анализ предложения. Анализиро-

вать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных правил совре-

менного русского литературного языка (в рамках изученного). Соблюдать правила пункту-

ации. Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи. Иметь представление о функциональной 

стилистике как разделе лингвистики. Иметь представление об основных признаках разго-

ворной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, официально-дело-

вого), языка художественной литературы. Распознавать, анализировать и комментировать 

тексты различных функциональных разновидностей языка (разговорная речь, научный, 



 

 

публицистический и официально-деловой стили, язык художественной литературы). Со-

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

публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 

 

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

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (предметная область «Рус-

ский язык и литература») (далее соответственно - программа по литературе, литература) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освое-

ния программы по литературе. 

Пояснительная записка. 

Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи учи-

телю литературы в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной 

на современные тенденции в образовании и активные методики обучения, и подлежит непо-

средственному применению при реализации обязательной части ООП СОО. 

Программа по литературе позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к формиро-

ванию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулирован-

ных в ФГОС СОО; 

определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; опреде-

лить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного пред-

мета по годам обучения в соответствии с ФГОС СОО, федеральной программой воспита-

ния. 

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены 

с учётом особенностей преподавания учебного предмета на уровне среднего общего обра-

зования, планируемые предметные результаты распределены по годам обучения. 

Литература способствует формированию духовного облика и нравственных ориенти-

ров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллекту-

альном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и 

национального самосознания. Особенности литературы как учебного предмета связаны с 

тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено эс-

тетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в 

художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и 

приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общече-

ловеческим. 

Основу содержания литературного образования в 10—11 классах составляют чтение 

и изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы второй по-

ловины XIX — начала XXI века с целью формирования целостного восприятия и понима-

ния художественного произведения, умения его анализировать и интерпретировать в соот-

ветствии с возрастными особенностями обучающихся, их литературным развитием, жиз-

ненным и читательским опытом. 

Литературное образование на уровне среднего общего образования преемственно с 

учебным предметом «Литература» на уровне основного общего образования, происходит 

углубление межпредметных связей с русским языком и учебными предметами предметной 

области «Общественно-научные предметы», что способствует развитию речи, историзма 

мышления, формированию художественного вкуса и эстетического отношения к окружаю-

щему миру. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко- литературного про-

цесса второй половины XIX — начала XXI века и представлены разделы, касающиеся оте-

чественной и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой моно-

графической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 



 

 

обучения литературе. 

Цели изучения литературы на уровне среднего общего образования состоят в сформи-

рованности чувства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в ос-

нове исторической преемственности поколений, и уважительного отношения к другим 

культурам; в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических 

идеалов; осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части куль-

туры и взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовнонрав-

ственным развитием личности. Реализация этих целей связана с развитием читательских 

качеств и устойчивого интереса к чтению как средству приобщения к российскому литера-

турному наследию и сокровищам отечественной и зарубежной культуры, базируется на зна-

нии содержания произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, понима-

нии коммуникативно-эстетических возможностей языка художественных текстов и способ-

ствует совершенствованию устной и письменной речи обучающихся на примере лучших 

литературных образцов. 

Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном решении учеб-

ных и воспитательных задач, стоящих на уровне среднего общего образования и сформу-

лированных в ФГОС СОО. 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным тради-

циям и осознанием исторической преемственности поколений, включением в языковое про-

странство русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъ-

емлемой части культуры, состоят в приобщении старшеклассников к лучшим образцам рус-

ской и зарубежной литературы второй половины XIX — начала XXI века, воспитании ува-

жения к отечественной классической литературе как социокультурному и эстетическому 

феномену, освоении в ходе изучения литературы духовного опыта человечества, этико-

нравственных, философско-мировоззренческих, социально-бытовых, культурных тради-

ций и ценностей. 

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству по-

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

российскому литературному наследию и через него — к традиционным ценностям и сокро-

вищам отечественной и мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие по-

требности в чтении художественных произведений, знание содержания и осмысление клю-

чевых проблем произведений русской, мировой , классической и современной литературы, 

в том числе литератур народов России, а также на формирование потребности в досуговом 

чтении и умение составлять программы собственной читательской деятельности, участво-

вать во внеурочных мероприятиях, содействующих повышению интереса к литературе, чте-

нию, образованию, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными 

читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, са-

мостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений анализа и ин-

терпретации литературного произведения как художественного целого с учётом историко-

литературной обусловленности, культурного контекста и связей с современностью с ис-

пользованием теоретико-литературных знаний и представления об историко- литературном 

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

туры как вида искусства и умением сопоставлять произведения русской и мировой литера-

туры и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств, с вы-

явлением взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произве-

дения, а также образов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслению художественной 

картины жизни, созданной автором в литературном произведении, и авторской позиции. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативноэстетических воз-

можностей языка и реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшей жизни, направ-

лены на расширение представлений об изобразительно-выразительных возможностях рус-



 

 

ского языка в литературных текстах, овладение разными способами информационной пе-

реработки текстов с использованием важнейших литературных ресурсов, в том числе в ин-

формационнотелекоммуникационной сети «Интернет». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, - 204 часа: в 10 

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

Содержание обучения в 10 классе. 

Литература второй половины XIX века.  

А.Н. Островский. Драма «Гроза». 

И.А. Гончаров. Роман «Обломов». 

И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Silentium!», «Не 

то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы лю-

бим...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое...») и другие. 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Тройка», «Я 

не люблю иронии твоей...», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...») и дру-

гие. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

А.А. Фет. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Одним толчком 

согнать ладью живую...», «Ещё майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта...», «Шё-

пот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...» и другие. 

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

по выбору). Например, главы «О корени происхождения глуповцев», «Опись градоначальни-

кам», «Органчик», «Подтверждение покаяния» и другие. 

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

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

Н.С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). Напри-

мер, «Очарованный странник», «Однодум» и другие. 

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

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

Пьеса «Вишнёвый сад». 

Литературная критика второй половины XIX века. 

Статьи Н.А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такое обломов-

щина?», Д. И. Писарева «Базаров» и других (не менее двух статей по выбору в соответ-

ствии с изучаемым художественным произведением). 

Литература народов России. 

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

других. 

Зарубежная литература. 

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

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

Флобера «Мадам Бовари» и другие. 

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

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

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного произведения 

по выбору). Например, пьесы Г. Гауптмана «Перед восходом солнца», Г. Ибсена «Куколь-

ный дом» и другие. 

Содержание обучения в 11 классе. 

Литература конца XIX — начала XX века. 

А.И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «Грана-

товый браслет», «Олеся» и другие. 

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



 

 

Искариот», «Большой шлем» и другие. . 

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

Чудра», «Коновалов» и другие. 

Пьеса «На дне». 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного по-

эта по выбору). Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина, Н.С. Гумилёва 

и другие. 

Литература XX века. 

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

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

А.А. Блок. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Незнакомка», «Рос-

сия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво...» (из 

цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», 

«О, весна, без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...» и другие. 

Поэма «Двенадцать». 

В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «А вы могли 

бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо 

Татьяне Яковлевой» и другие. 

Поэма «Облако в штанах». 

С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Гой ты, Русь, 

моя родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Я последний поэт де-

ревни...», «Русь Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...» и другие. 

О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Бессон-

ница. 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 сти-

хам, 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 (не менее трёх по выбору). Например, «Песня послед-

ней встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью...», «Смуглый отрок бродил по аллеям...», 

«Мне голос был. Он звал утешно...», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Мужество», 

«Приморский сонет», «Родная земля» и другие. 

Поэма «Реквием». 

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

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

бору). 

А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «В 

прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и другие. 

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

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

«Я знаю, никакой моей вины...», «Дробится рваный цоколь монумента...» и другие. 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем двух 

писателей по выбору). Например, В.П. Астафьев «Пастух и пастушка»; Ю.В. Бондарев 

«Горячий снег»; В.В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада»; Б.Л. Васильев 

«А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война»; К.Д. Воробьёв 

«Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!»; В.Л. Кондратьев «Сашка»; В.П. Некрасов «В 

окопах Сталинграда»; Е.И. Носов «Красное вино победы», «Шопен, соната номер два» и 

другие. 

А.А. Фадеев «Молодая гвардия». 



 

 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению 

не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского, Ю.Д. 

Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других. 

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

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

Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Февраль. До-

стать чернил и плакать!..», «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 «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» 

(фрагменты книги). 

В.М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, «Срезал», «Обида», 

«Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и другие. 

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

мер, «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и другие. 

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

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

«Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» и другие. 

И.А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «На смерть 

Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни погоста...»), 

«На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого 

зверя в клетку...» и 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), повесть 

«Пелагея» и другие); Ч.Т. Айтматов (повести «Пегий пёс, бегущий краем моря», «Белый 

пароход» и другие); В.И. Белов (рассказы «На родине», «За тремя волоками», «Бобришный 

угор» и другие); Г.Н. Владимов («Верный Руслан»); Ф.А. Искандер (роман в рассказах «Сан-

дро из Чегема» (фрагменты), философская сказка «Кролики и удавы» и другие); Ю.П. Ка-

заков (рассказы «Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и другие); В.О. 

Пелевин (роман «Жизнь насекомых» и другие); Захар Прилепин (роман «Санькя» и другие); 

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

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

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

Поэзия второй половины XX — начала XXI века. Стихотворения по одному произве-

дению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, А.А. Вознесен-

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

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

ского, О.Г. Чухонцева и других. 

Драматургия второй половины XX — начала XXI века.  

Пьесы (произведение одного из драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов «Ир-

кутская история»; А.В. Вампилов «Старший сын»; Е.В. Гришковец «Как я съел собаку»; 

К.В. Драгунская «Рыжая пьеса» и другие. 

Литература народов России. Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного про-

изведения по выбору). Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Ше-

сталова «Синий ветер каслания» и другие; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джа-

лиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и других. 

Зарубежная литература. 

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

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

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



 

 

«Три товарища»; Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина вре-

мени»; 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 вы-

бору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т. С. Элиота и другие. 

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору). Напри-

мер, пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»; О. 

Уайльда «Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай «Желание»; Б. Шоу «Пигмалион» и дру-

гих. 

Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне среднего 

общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего об-

щего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соот-

ветствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют про-

цессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколе-

нию, взаимного уважения, 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 обуча-

ющегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответствен-

ного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопо-

рядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, демо-

кратических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситуациями, 

изображёнными в литературных произведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дис-

криминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного литера-

турного образования, в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в 

образовательной организации и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функци-

ями и назначением; 

готовность к гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфес-

сиональном 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 литера-

туре, а также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отражён-

ным в художественных произведениях; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

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

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 



 

 

способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном про-

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

нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей художественной лите-

ратуры; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том 

числе с опорой на литературные произведения; 

4) эстетического воспитания: 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового ис-

кусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять каче-

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

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 

к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой поведения и поступков лите-

ратурных героев; 

6) трудового воспитания: 

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

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

деятельностью героев отдельных литературных произведений; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность 

в процессе литературного образования; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осо-

знанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том 

числе ориентируясь на поступки литературных героев; 

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной чита-

тельской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- эконо-

мических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем, представленных в художественной литературе; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных героев; 

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

казанных в литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные эколо-

гические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе пред-

ставленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литератур народов России; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

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



 

 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные ли-

тературные произведения; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную ис-

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

темы. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования, в том числе литературного образования, у обучающихся со-

вершенствуется 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, опти-

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

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учи-

тывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопережива-

нию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

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

тательский опыт. 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у обучаю-

щегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуни-

кативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные дей-

ствия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художе-

ственном произведении, рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных ге-

роев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения лите-

ратурных фактов; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе 

при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко- литературного 

процесса; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оце-

нивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбини-

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

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на соб-

ственный читательский опыт. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе ли-

тературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на художественные про-

изведения; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 



 

 

овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его ин-

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

при создании учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключе-

выми понятиями и методами современного литературоведения; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жиз-

ненных ситуациях с учётом собственного читательского опыта; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении лите-

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

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

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

тельский; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в про-

фессиональную среду; 

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

тературных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить про-

блемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения литературной и другой информации из источников раз-

ных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления при изучении той или иной темы по 

литературе; 

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

аннотация и другие) с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая опти-

мальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её соот-

ветствие правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эр-

гономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, ин-

формационной безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть комму-

никативных универсальных учебных действий: 

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

и во внеурочной деятельности по предмету; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных зна-

ков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на 

примеры из литературных произведений; 

владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой ра-

боте 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 следующие 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 учё-

том имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочте-

ний; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной лите-

ратуре; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на чи-

тательский опыт; 

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

оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

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

культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия 

себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соот-

ветствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из художествен-

ных произведений; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

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

числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и 

проблем, поставленных в художественных произведениях; 

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

развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания 

по литературе. 

У обучающегося будут сформированы следующие 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 воз-

можностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать дей-

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

участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во внеуроч-

ной 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 но-

визны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, прояв-

лять творчество и воображение, быть инициативным. 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего 

общего образования должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемствен-

ности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой куль-

туры, сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры; 



 

 

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

ховно-нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отече-

ственной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и че-

рез него — к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

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

турного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной 

классической и современной литературы, в том числе литературы народов России:, пьеса 

А.Н. Островского «Гроза»; роман И.А. Гончарова «Обломов»; роман И.С. Тургенева «Отцы 

и дети»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма «Кому на Руси 

жить хорошо» Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» 

(избранные главы); роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»; роман Л.Н. 

Толстого «Война и мир»; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса «Вишнёвый 

сад» А.П. Чехова; рассказы и пьеса «На дне» М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. 

Куприна; стихотворения и поэма «Двенадцать» А.А. Блока; стихотворения и поэма «Облако 

в штанах» В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, O. Э. Мандельштама, М. И. Цве-

таевой; стихотворения и поэма «Реквием» А.А. Ахматовой; роман М.А. Шолохова «Тихий 

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

дия»); роман А.А. Фадеева «Молодая гвардия»; одно произведение А.П. Платонова; стихо-

творения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына «Один день 

Ивана Денисовича»; произведения литературы второй половины XX — XXI века: не менее 

двух прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. 

Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьёва, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распу-

тина, В.М. Шукшина и других); не менее двух поэтов по выбору (в том числе И.А. Брод-

ского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Куш-

нера, Б.Ш. Окуджавы, Р. И. Рождественского, Н.М. Рубцова и другие); пьеса одного из дра-

матургов по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова, В.С. Розова и других); не 

менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч. Дик-

кенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э. М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. 

Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и другие); не ме-

нее одного произведения из литератур народов России (в том числе произведения Г. Айги, 

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

К. Хетагурова, Ю. Шесталова и других); 

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

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, 

выявлять их связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, 

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

устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенно-

стей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фраг-

ментов в каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

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

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

(в дополнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно-истори-

ческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; 

авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и лите-

ратура; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные направления 



 

 

и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодер-

низм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблема-

тика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, сти-

лизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, 

силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литера-

турная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравни-

вать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, 

театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении сло-

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

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной литера-

туре и умение применять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и по-

нимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, до-

кладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных 

жанров (объём сочинения — не менее 250 слов); владение умением редактировать и совер-

шенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского литератур-

ного языка; 

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

диапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библио-

течных систем. 

Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 10 класса 

должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемствен-

ности поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, 

идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную 

историческую эпоху (вторая половина XIX века); 

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений литера-

турной классики и собственного интеллектуальнонравственного роста; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отече-

ственной и других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение внима-

тельно читать, понимать и самостоятельно интерпретировать художественный текст; 

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

турного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и зарубежной 

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

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

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выяв-

лять связь литературных произведений второй половины XIX века со временем написания, 

с современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и общечелове-

ческое содержание литературных произведений; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века об-

разы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументиро-

ванных устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на литературные 

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

лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 



 

 

понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отноше-

ние к нему, передавать читательские впечатления; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенно-

стей обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фраг-

ментов; 

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

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

наличия в нём подтекста) с использованием теоретиколитературных терминов и понятий (в 

дополнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно-историче-

ское, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; 

авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и лите-

ратура; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные направления 

и течения: романтизм, реализм; литературные жанры; трагическое и комическое; психоло-

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

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

(тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая); «вечные темы» и «вечные образы» в ли-

тературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный пере-

вод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравни-

вать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, 

театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении сло-

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

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художе-

ственной литературы и умение применять их в речевой практике; владение умением анали-

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

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитан-

ного в устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннота-

ций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жан-

ров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

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

диапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библио-

течных систем. 

Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 11 класса 

должны обеспечивать: 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание истори-

ческой преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство рус-

ской и мировой культуры через умение соотносить художественную литературу конца XIX 

— начала XXI века с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литера-

туры в духовном и культурном развитии общества; воспитание ценностного отношения к 

литературе как неотъемлемой части культуры; 

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

ховно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, 

зарубежной литературы и литератур народов России и собственного интеллектуально-нрав-

ственного роста; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него — к традици-

онным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и ме-

ста русской литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зару-



 

 

бежной литературы, литератур народов России (конец XIX — начало XXI века) и совре-

менной литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на фор-

мирование национальной и мировой литературы; 

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

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выяв-

лять связь литературных произведений конца XIX—XXI века со временем написания, с со-

временностью и традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской ли-

тературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, 

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

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

ное владение устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов 

отечественной и зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной авто-

ром в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенно-

стей обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фраг-

ментов; 

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художествен-

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

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

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

общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; автор-

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

историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные направления и тече-

ния: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; ли-

тературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; ав-

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

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

тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимо-

связь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная 

критика; 

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной лите-

ратуры и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (гра-

фика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении сло-

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

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художе-

ственной литературы и умение применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитан-

ного в устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннота-

ций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жан-

ров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

13) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в 

том числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библио-

тек и электронных библиотечных систем. 

  

 

 



 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направле-

ний современного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного 

предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и как 

цель, и как средство обучения. В рамках изучения предметов «Иностранный язык» и «Вто-

рой иностранный язык» могут быть реализованы самые разнообразные межпредметные 

связи. 

Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях  среднего (полного) 

общего образования обеспечивает достижение следующих целей: 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка 

в других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 

навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в ос-

новных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предмет-

ное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных коммуникатив-

ных ситуациях. 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» на 

базовом уровне направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам 

ФГОС СОО, достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в уст-

ной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с пред-

ставителями других стран, использующими данный язык как средство коммуникации, и в 

соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком». 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» на 

углубленном уровне направлено на достижение обучающимися уровня, превышающего по-

роговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля владения ино-

странным языком в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС 

СОО и «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком». 

Уровневый подход, примененный в данной примерной программе, соответствует 

шкале «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» – документу, при-

нятому рядом международных институтов, выдающих соответствующие сертификаты об 

уровне владения языком. 

«Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» определяют, ка-

кими компетенциями необходимо овладеть изучающему язык, чтобы использовать его в 

целях общения, и фиксируют уровень владения иностранным языком. 

В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» уровни 

освоения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить точную и 

полноценную характеристику конкретного уровня. Корреляция между ООП СОО и «Обще-

европейскими компетенциями владения иностранным языком» позволяет максимально 

точно и объективно организовывать, и контролировать освоение обучающимися иностран-

ного языка в соответствии с международными стандартами. Это дает возможность выпуск-

никам продолжать образование на иностранном языке, полноценно заниматься наукой в 

выбранной области, развиваться в профессиональной и личной сферах. Пороговый уровень, 

которого достигает выпускник, освоивший программу предметов «Иностранный язык» и 

«Второй иностранный язык» (базовый уровень), соответствует уровню B1 по шкале «Об-

щеевропейских компетенций владения иностранным языком». Выпускник, освоивший про-

грамму предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» (углубленный уро-

вень), достигает уровня владения иностранным языком, превышающим пороговый. 

Базовый уровень. 

Коммуникативные умения 



 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержа-

ния речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Пред-

метное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, да-

вать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение 

обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: интер-

вью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, 

краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и под-

тверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рам-

ках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). 

Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой 

на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изобра-

жение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, опи-

сание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фак-

тическую информацию. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообще-

ние, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие 

информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 

информации. 

 

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентич-

ные тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жан-

ров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использо-

вание различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отно-

шение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, 

каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный 

буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно 

хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического, 

художественного, разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, ро-

ман, статья научно-популярного характера, деловая переписка). 

 

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение пи-

сать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. 

Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения 

и чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план ме-

роприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм 

или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации 

в рамках изученной тематики. 



 

 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми 

в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том 

числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произ-

носить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Пра-

вильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произноше-

ние звуков английского языка без выраженного акцента. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соот-

ветствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуника-

тивных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так 

и простых. Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различ-

ных частей речи. Употребление в речи эмфатических конструкций (например, „It’s him who 

took the money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в речи предложений с конструк-

циями … as; not so … as; either … or; neither … nor. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и нефор-

мального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распо-

знавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (look after, 

give up, be over, write down get on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание и 

употребление в речи различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – get to 

know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something) в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи». 

Предметное содержание речи     

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

Здоровье 

Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Го-

родская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и гло-

бальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки. 

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образо-

вание и профессии. 

Страны изучаемого языка 



 

 

Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечатель-

ности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в 

России и странах изучаемого языка. 

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельно-

сти и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие куль-

туры и науки России и стран изучаемого языка. 

Углубленный уровень 

 

Коммуникативные умения 

 

Говорение Диалогическая речь 

Подготовленное интервью. Умение кратко комментировать точку зрения другого че-

ловека. Типы текстов: интервью, модерация, обсуждение. Умение бегло говорить на раз-

личные темы в ситуациях официального и неофициального общения, в том числе и в рамках 

выбранного профиля. Аргументированные ответы на ряд доводов собеседника. 

Монологическая речь 

Умение предоставлять фактическую информацию. Умение детально высказываться по 

широкому кругу вопросов, в том числе поясняя свою точку зрения. Умение делать ясный, 

логично выстроенный доклад. Типы текстов: обращение к участникам мероприятия, изло-

жение содержания материалов по конкретной проблеме, выступление с докладом. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов; 

объявлений по громкоговорителю – информации, правил, предупреждений) монологиче-

ского и диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной те-

матики. Умение в общих чертах следить за основными моментами долгой дискуссии или 

доклада. Типы текстов: выступление на конференции, ток-шоу, теледебаты, обращение к 

участникам мероприятия, репортаж. Доклад. Сложная система доказательств. Разговор-

ная речь в пределах литературной нормы. 

Чтение 

Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей (публи-

цистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового). Изучаю-

щее чтение в целях полного понимания информации. Типы текстов: аннотация, статья/пуб-

ликация в журнале, документация, отчет, правила (законодательные акты), договор/согла-

шение, диаграмма / график / статистика / схема, словарная статья в толковом словаре, дис-

куссии в блогах, материалы вебинаров. Детальное понимание сложных текстов. Анализ 

текстов с точки зрения содержания, позиции автора и организации текста. 

 

Письмо 

Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по 

поводу фактической информации в рамках изученной тематики. Написание текстов с чет-

кой структурой, включающих аргументы, развернутые рассуждения, примеры и выводы, на 

широкий спектр тем. Типы текстов: официальное/неофициальное приглашение, резюме, ан-

нотация к публикациям в Интернете, отчет о ходе/результатах проекта/исследования, про-

токол обсуждения задач, реферат по конкретному вопросу, комментарий, аргументация 

точки зрения. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. Умение переда-

вать смысловые нюансы высказываний с помощью интонации и логического ударения. 



 

 

Орфография и пунктуация 

Орфографические и пунктуационные навыки.  

Умение создавать тексты без орфографических и пунктуационных ошибок, затрудня-

ющих понимание. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соот-

ветствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуника-

тивных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так 

и простых. Распознавание и использование в речи различных союзов и средств связи (to 

begin with, as follows, in conclusion). Распознавание и употребление в устной и письменной 

коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических конструкций. 

Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither 

… nor. Распознавание и употребление в речи инверсии. Распознавание и употребление в речи 

широкого спектра глагольных структур. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание и упо-

требление широкого спектра лексических единиц, связанных с выбранным профилем. Рас-

познавание и употребление в речи пословиц, идиом, крылатых выражений. 

 

Предметное содержание речи   

Повседневная жизнь 

 

Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения поколений в семье. Се-

мейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь. 

Здоровье 

Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе о 

здоровье: йога, вегетарианство, фитнес. 

Городская и сельская жизнь 

Развитие города и регионов. 

 

Научно-технический прогресс  

Дистанционное образование. Робототехника. 

 Природа и экология 

Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата. Деятель-

ность различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм. 

Современная молодежь 

Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система ценностей. Волонтер-

ство. 

Страны изучаемого языка 

Политические и экономические системы. Выдающиеся личности в истории стран изу-

чаемого языка. Искусство. 

Современные профессии 

Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии. 

Иностранные языки 

Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Профессиональный язык.  

Культура и искусство 

Классическое и современное искусство. Изобразительные (живопись, архитектура, 

скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, театр, кино, хореография) виды искус-

ства. Мода и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды искусства: граффити, деко-

ративно-прикладное искусство. Интерактивные выставки и музеи. Произведения искусства 

и отношение к ним. 



 

 

Рабочая программа по учебному предмету «История» 

 

Программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования 

разработана на основе требований ФГОС СОО, а также Концепции нового учебно-методи-

ческого комплекса по отечественной истории в соответствии федеральной рабочей про-

граммой по учебному предмету «История».  

Место учебного предмета «История» 

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве 

учебного предмета в 10–11-х классах.  

Рабочая программа по учебному предмету «История» (предметная область «Обще-

ственно-научные предметы») (далее соответственно - программа по истории, история) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освое-

ния программы по истории. 

Пояснительная записка. 

Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи учителю 

истории в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на совре-

менные тенденции в образовании и активные методики обучения, и подлежит непосред-

ственному применению при реализации обязательной части ООП СОО. 

Место истории в системе основного общего образования определяется его познава-

тельным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в станов-

ление личности человека. История представляет собирательную картину жизни людей во 

времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ре-

сурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня 

семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и пони-

мания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, вос-

питания и развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное пред-

метное содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его 

по разделам и темам курса. 

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по всеоб-

щей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. — («История Рос-

сии»). 

Предмет «История» на углубленном уровне включает в себя расширенное содержание 

«Истории» на базовом уровне, а также повторительно- обобщающий курс «История России 

до 1914 года», направленный на подготовку к итоговой аттестации и вступительным испы-

таниям в вузы. 

Общая характеристика программы по истории 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС СОО, целью школьного исторического образования является формиро-

вание и развитие личности школьника, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта 

своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические 

знания и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понима-

ние места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его куль-

туры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачами изучения истории являются: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственно-

сти и социальной культуры, адекватной условиям современного мира; 

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX — 



 

 

начала XXI в.; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — мно-

гонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, со-

гласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

формирование исторического мышления, способности рассматривать события и явле-

ния с точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в системе 

координат «прошлое — настоящее — будущее»; 

работа с комплексами источников исторической и социальной информации, развитие 

учебно-проектной деятельности; в углубленных курсах — приобретение первичного опыта 

исследовательской деятельности; 

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопоставле-

ние различных версий и оценок исторических событий и личностей, определение и выра-

жение собственного отношения, обоснование позиции при изучении дискуссионных про-

блем прошлого и современности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной 

деятельности, межкультурном общении. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечествен-

ной истории Российского исторического общества базовыми принципами школьного исто-

рического образования являются: 

– идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных сим-

волов и ценностей; 

– рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в совре-

менном мире; 

– ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность; 

– воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль 

в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

– общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия гос-

ударств и народов в Новейшей истории. 

– познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

– формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образо-

вания на протяжении всей жизни. 

 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на следу-

ющих образовательных и воспитательных приоритетах: 

– принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным ре-

зультатам научных исследований; 

– многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, оте-

чественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 

усилий многих поколений, народов и государств; 

– многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества; 

– исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредмет-

ных связей, прежде всего, с учебными предметами социально- гуманитарного цикла; 

– историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультур-

ному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

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. 

Содержание обучения в 10 классе. 

История России. 1914—1945 гг. 

Введение. Россия в начале XX в. 

Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции (1914—

1922). 

Россия в Первой мировой войне (1914—1918). 

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

тические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-гер-

манском 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. Форми-

рование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны 

обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных органи-

заций помощи фронту. Введение государством карточной системы снабжения в городе и 

разверстки в деревне. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений. Кадровая че-

харда в правительстве. Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей вла-

сти. Прогрессивный блок и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Поли-

тические партии и война: оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Влияние больше-

вистской пропаганды. 

Возрастание роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция (1917—1922). 

Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения самодержа-

вия до создания Советского Союза. Три основных этапа: Февральская революция, Октябрь-

ская революция, Гражданская война. Российская империя накануне революции. Террито-

рия и население. Объективные и субъективные причины обострения экономического и по-

литического кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и конфес-

сиональные проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Основные соци-

альные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль— март: вос-

стание 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 1917г.: зыбкое равновесие политических сил при росте влияния боль-

шевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия. Восстановление 

патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. Провозглаше-

ние России республикой. Свержение Временного правительства и взятие власти большеви-

ками 25 октября (7 ноября) 1917 г. В. И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков. 

Первые мероприятия большевиков в политической, экономической и социальной сфе-

рах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Национализация про-

мышленности. Декрет о земле и принципы наделения крестьян землей. Отделение Церкви 

от государства. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового госаппа-

рата. Советы как форма власти. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволю-

цией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). Первая Консти-

туция РСФСР 1918 г. 



 

 

Гражданская война и ее последствия. 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 — весной 1918 г. 

Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. 

Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. 

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. При-

чины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра ан-

тибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движе-

ния. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Будни села: красные 

продотряды и белые реквизиции. 

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повин-

ность, административное распределение товаров и услуг. Разработка плана ГОЭЛРО. Со-

здание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсе-

ров. Красный и белый террор, их масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Со-

ветов 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. Националь-

ный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмигра-

ция и формирование русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в реги-

онах в конце 1921—1922 г. 

Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны. 

Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная 

агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. Национализация театров и кине-

матографа. Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное за-

крепление равноправия полов. 

Повседневная жизнь. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, 

субботники и трудовые мобилизации. Комитеты бедноты и рост социальной напряженно-

сти в деревне. Проблема массовой детской беспризорности. 

Наш край в 1914—1922 гг. 

Советский Союз в 1920—1930-е гг. 

СССР в годы нэпа (1921—1928). 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографиче-

ская ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921—1922 гг. и его пре-

одоление. 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 по-

литике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно- денежных отношений для 

улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым проднало-

гом. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922—1924 гг. Создание Госплана 

.и разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Учреждение в 

СССР звания Героя Труда (1927 г., с 1938 г. — Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-

е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной поли-

тической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и возраста-

ние роли партийного аппарата. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. 

Социальная. политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация 

женщин. Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. 

Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Меры по 



 

 

сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских клас-

сов». Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, 

артели и ТОЗы. 

Советский Союз в 1929—1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе -командного администриро-

вания. Форсированная индустриализация. Создание рабочих и инженерных кадров. Социа-

листическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и пред-

принимательства. 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. Стро-

ительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Фор-

сирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового зако-

нодательства. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. 

Утверждение культа личности Сталина. Партийные органы как инструмент сталин-

ской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение 

цензуры. «История ВКП(б). Краткий курс». Усиление идеологического контроля над обще-

ством. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937—1938 гг. 

Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ. Роль принудительного труда в осуществлении индустриа-

лизации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные до-

стижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920—1930-е гг. 

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего 

уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 

«Коммунистическое чванство». Разрушение традиционной морали. Отношение к се-

мье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. 

Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Основные направле-

ния в литературе и архитектуре. Достижения в области киноискусства. Советский авангард. 

Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. 

Рабфаки. Культура и идеология. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых 

пятилеток. Развитие спорта. Освоение Арктики. Эпопея челюскинцев. Престижность воен-

ной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского Союза 

(1934) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования к массовой сред-

ней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и 

искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Соци-

алистический реализм. Литература и кинематограф 1930-х гг. 

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров. Выдаю-

щиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование националь-

ной интеллигенции. 

Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению с пе-

риодом нэпа. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного 

переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Коллективные формы быта. Воз-

вращение к традиционным ценностям в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Пионерия и 

комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 1930-е гг. Жизнь в 

деревне. 



 

 

Внешняя политика СССР в 1920—1930-е гг. 

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения социа-

лизма в одной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. До-

говор 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 кон-

фликты 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 Гер-

манией в 1939 г. Зимняя война с Финляндией. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и 

Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Ка-

тынская трагедия. 

Наш край в 1920—1930-е гг. (1 ч) 

Великая Отечественная война (1941—1945) 

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

План «Барбаросса». Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. Вторжение 

Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм 

воинов, представителей всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на 

начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государ-

ственного комитета обороны. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание ди-

визий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ель-

ней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских пла-

нов молниеносной войны. 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 

Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немец-

кой 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 ресур-

сов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». Нацистская пропа-

ганда. Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и гетто. 

Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. 

Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон со-

ветских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Разверты-

вание партизанского движения. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942—1943 г.) 

Сталинградская битва. Германское наступление весной — летом 1942 г. Поражение 

советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом Павлова. Окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом. 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 кон-

ференция 1943 г. 

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. Антифашист-

ское 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 наци-

ональные военные формирования в составе вермахта. Судебные процессы на территории 

СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943—1946 гг. 

Человек и война: единство фронта и тыла. 

«Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подрост-

ков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд уче-

ных. Помощь населения фронту. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. 

Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Воен-

ная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Поло-

жение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и обще-

ственные инициативы по спасению детей. 

Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» — призыв к со-

противлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях 

войны. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы 

войны. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и 

научные связи с союзниками. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны 

(1944 — сентябрь 1945 г.) 

Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Бе-

лоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободи-

тельная миссия Красной Армии. Встреча на Эльбе. Висло- Одерская операция. Битва за 

Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 

окончания. 

Война и общество. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало со-

ветского атомного проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. Депортации 

репрессированных народов. Взаимоотношения государства и Церкви. 

Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные реше-

ния. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацифика-

ции, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Ядерные бомбарди-

ровки японских городов американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский и Токий-

ский судебные процессы. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

победу Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменение полити-

ческой карты мира. 

Наш край в 1941—1945 гг. 

Обобщение. 

 

Всеобщая история. 1914—1945 гг. 

Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодизация Но-

вейшей истории. Изменение мира в XX — начале XXI в. Ключевые процессы и события 

Новейшей истории. Место России в мировой истории XX — начала XXI в. 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 

Мир в начале XX в. Развитие индустриального общества. Технический прогресс. Из-

менение социальной структуры общества. Политические течения: либерализм, консерва-

тизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. 

Мир империй — наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые и новые ли-



 

 

деры индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. Регио-

нальные конфликты и войны в конце XIX — начале XX в. 

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 Во-

сточном фронте, их роль в общем ходе войны. Изменения в составе воюющих блоков 

(вступление в войну Османской империи, Италии, Болгарии). Четверной союз. Верден. Со-

мма. 

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы ведения 

войны. Власть и общество в годы войны. Положение населения в тылу воюющих стран. 

Вынужденные переселения, геноцид. Рост антивоенных настроений. 

Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои на Западном 

фронте. Революция в России и выход Советской России из войны. Капитуляция государств 

Четверного союза. Политические, экономические и социальные последствия Первой миро-

вой войны. 

Мир в 1918—1939 гг. 

От войны к миру. 

Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Планы по-

слевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирная конференция. 

Лига Наций. Вашингтонская конференция. Версальско- Вашингтонская система. 

Революционные события 1918—1919 гг. в Европе. Ноябрьская революция в Герма-

нии. Веймарская республика. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. 

Страны Европы и Северной Америки в 1920—1930-е гг. 

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористов к власти 

в Великобритании. Зарождение фашистского движения в Италии; Б. Муссолини. Приход 

фашистов к власти и утверждение тоталитарного режима в Италии. 

Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис 

1929—1933 гг. и начало Великой депрессии. Проявления и социально- политические по-

следствия кризиса. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). Кейнсиан-

ство. Государственное регулирование экономики. 

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Становле-

ние 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 Ев-

ропы в 1920—1930-х гг. 

Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта и Народного 

фронта. Приход к власти и политика правительств Народного фронта во Франции, Испании. 

Франкистский мятеж и гражданская война в Испании (участники, основные сражения). По-

зиции европейских держав в отношении Испании. Советская помощь Испании. Оборона 

Мадрида. Поражение Испанской Республики. 

Страны Азии, Латинской Америки в 1918—1930-е гг. 

Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. Курс преобразо-

ваний М. Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция 1925—1927 гг. 

в Китае. Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Крас-

ной армии Китая. Национально- освободительное движение в Индии в 1919—1939 гг. Ин-

дийский национальный конгресс. М. К. Ганди. 

Мексиканская революция 1910—1917 гг., ее итоги и значение. Реформы и революци-

онные движения в латиноамериканских странах. Народный фронт в Чили. 

Международные отношения в 1920—1930-х гг. 

Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское государ-

ство в международных отношениях в 1920-х гг. (Генуэзская конференция, соглашение в 



 

 

Рапалло, выход СССР из дипломатической изоляции). Пакт Бриана— Келлога. «Эра паци-

физма». 

Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая (1931—1933). 

Итало-эфиопская война (1935). Инициативы СССР по созданию системы коллективной без-

опасности. Агрессивная политика Германии в Европе (оккупация Рейнской зоны, аншлюс 

Австрии). Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Политика «уми-

ротворения» агрессора. Создание оси Берлин — Рим — Токио. Японо-китайская война. Со-

ветско-японские конфликты у оз. Хасан и р. Халхин-Гол. Британско-франко-советские пе-

реговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. 

Развитие культуры в 1914—1930-х гг. 

Научные открытия первых десятилетий XX в. (физика, химия, биология, медицина и 

другие). Технический прогресс в 1920—1930-х гг. Изменение облика городов. 

«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной культуре. Ос-

новные направления в 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 (4 ч). 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение Герма-

нии на Польшу и начало мировой войны. Стратегические планы главных воюющих сторон. 

Разгром Польши. Блицкриг. «Странная война». Советско-финляндская война и ее между-

народные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союз-

ников. Битва за Британию. Агрессия Германии и ее союзников на Балканах. 

1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. Нападение 

Германии на СССР. Планы Германии в отношении СССР; план «Барбаросса», план «Ост». 

Начало Великой Отечественной войны. Ход событий на советско-германском фронте в 

1941 г. Нападение японских войск на Перл- Харбор, вступление США в войну. Формиро-

вание Антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. 

Положение в оккупированных странах. «Новый порядок». Нацистская политика гено-

цида, холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насиль-

ственные переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления. Партизанская война 

в Югославии. 

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной 

Африке. Высадка союзнических войск в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в 

войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». 

Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта в Европе, 

наступление союзников. Военные операции Красной Армии в 1944—1945 гг., их роль в 

освобождении стран Европы. Восстания против оккупантов и их пособников в европейских 

странах. Конференции руководителей ведущих держав Антигитлеровской коалиции; Ял-

тинская конференция. Разгром военных сил Германии и взятие Берлина. Капитуляция Гер-

мании. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении народов Европы. 

Потсдамская конференция. Создание ООН. 

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные бомбарди-

ровки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, разгром Квантун-

ской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над воен-

ными преступниками Германии и Японии. Итоги Второй мировой войны. 

Обобщение. 

 

Содержание обучения в 11 классе. 

История России. 1945—2022 гг. 

Введение 

СССР в 1945—1991 гг. 

СССР в 1945—1953 гг. 



 

 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. Демобилиза-

ция армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и реше-

ние проблем послевоенного детства. Рост преступности. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориента-

ция на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала 

страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Репарации, их размеры и значение для 

экономики. Советский атомный проект, его успехи и значение. Начало гонки вооружений. 

Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Голод 1946—1947 

гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Сопер-

ничество 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 взаимоотно-

шений. 

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 Со-

вета экономической взаимопомощи. Организация Североатлантического договора (НАТО). 

Создание по инициативе СССР Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

СССР в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Пер-

вые признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX съезд 

партии и разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и 

мире. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение полити-

ческой цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной по-

литики. Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмо-

сферы. 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 интел-

лигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и там-

издат. 

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-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника 

Земли. Исторические полеты Ю. 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 совнар-

хозам. 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 интелли-

генции. Востребованность научного и инженерного труда. 

XXII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового 

человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. Соци-

альные программы. Реформа системы образования. Пенсионная реформа. Массовое жи-

лищное строительство. Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. 

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военнополитические 

кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Бер-



 

 

линский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая си-

стема. Распад колониальных систем и борьба за влияние в странах третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия вла-

сти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. 

Советское государство и общество в середине 1960-х — начале 1980-х гг. 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Деста-

линизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграр-

ной политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого 

социализма». 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление тем-

пов развития. Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса 

сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного ком-

плекса. Советские научные и технические приоритеты. Создание топливно-энергетиче-

ского комплекса (ТЭК). 

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. 

Миграция населения в крупные города и проблема неперспективных деревень. Попу-

лярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и 

экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Потребительские 

тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в 

Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искус-

ство. Неформалы (КСП, движение КВН и другие). Диссидентский вызов. Борьба с инако-

мыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание меж-

дународной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская весна и сни-

жение 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 Во-

сточной Европе. Кризис просоветских режимов. 

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Политика перестройки. Распад СССР (1985—1991). 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейнополитической 

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 насе-

ления. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ 

от догматизма в идеологии. Вторая волна десталинизации. История страны как фактор по-

литической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объ-

единения. 

Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в советской внешней политике. Одно-

сторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. Объедине-

ние Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. За-

вершение холодной войны. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее ре-

шения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов — выс-

ший орган государственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его значение. Де-

мократы первой волны, их лидеры и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских 

настроений. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, 



 

 

Украина, Молдавия. Позиции 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. Углубление 

политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о государ-

ственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Ново-Огарев-

ский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». 

Референдум о сохранении СССР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий 

политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Введение карточной 

системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное по-

вышение государственных цен, пустые полки магазинов. Разработка союзным и россий-

ским руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация обществен-

ных 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. Оформ-

ление фактического распада СССР. Беловежские и Алма- Атинские соглашения, создание 

Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР на меж-

дународной арене. 

Наш край в 1945—1991 гг. 

Обобщение. 

Российская Федерация в 1992—2022 гг. 

Становление новой России (1992—1999). 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразова-

ний. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Гиперинфляция, 

рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. Черный рынок и кримина-

лизация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономиче-

ской ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возмож-

ность 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. Раз-

деление властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государ-

ственной символики. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Под-

писание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. 

Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Военнополитический кризис в Чечен-

ской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных 

займов. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых 

цен на энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависи-

мости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды. Дефолт 1998 г. и его послед-

ствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массовой инфор-

мации (далее - СМИ). Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда 



 

 

за рубеж. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценност-

ных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. Проблемы русскоязычного насе-

ления в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия — правопреемник СССР на междуна-

родной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с 

США и странами Запада. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белорус-

сией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные по-

литические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной 

власти. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группи-

ровок в Дагестан. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Россия в XXI в.: вызовы времени и задачи модернизации. 

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 сепара-

тизм. 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 2008 г. Структура экономики, роль 

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие инфраструктурные 

проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Начало 

(2005) и продолжение (2018) 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 других). Начало 

конституционной реформы (2020). 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессио-

нальная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные 

принципы и направления государственной социальной политики. Реформы здравоохране-

ния. Пенсионные реформы. Реформирование образования, культуры, науки и его резуль-

таты. 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), 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 раз-

меры доходов разных слоев населения. Постановка государством вопроса о социальной от-

ветственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном ин-

формационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилиза-

ция. Военно-патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». Празднование 75-ле-

тия Победы в Великой Отечественной войне (2020). 

Внешняя политика в конце XX — начале XXI в. Утверждение новой Концепции внеш-

ней политики Российской Федерации (2000) и ее реализация. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отно-

шениях. Современная концепция российской внешней политики. Участие в международной 

борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Оказание помощи Сирии 

в борьбе с международным терроризмом и в преодолении внутриполитического кризиса (с 



 

 

2015 г.). Приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам и ответные 

меры. Односторонний выход США из международных соглашений по контролю над воору-

жениями и последствия для России. Создание Россией нового высокоточного оружия и ре-

акция в мире. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и Бела-

руси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). Миротворче-

ские миссии России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на Южную Осе-

тию в 2008 г. (операция по принуждению Грузии к миру). Отношения с США и Евросою-

зом. Вступление в Совет Европы. Сотрудничество России со странами ШОС (Шанхайской 

организации сотрудничества) и БРИКС. Деятельность «Большой двадцатки». Дальнево-

сточное и другие направления политики России. Сланцевая революция в США и борьба за 

передел мирового нефтегазового рынка. 

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение 

Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения 

по Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДЫР) и Луган-

ской Народной Республики (ЛЕР). 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 в. Повышение обще-

ственной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в раз-

витии образования и науки. Модернизация образовательной системы. Основные достиже-

ния российских ученых и недостаточная востребованность результатов их научной деятель-

ности. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Особенности разви-

тия современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобрази-

тельного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

Наш край в 1992—2022 гг. 

Итоговое обобщение. 

 

Всеобщая история. 1945—2022 гг. 

Введение. Мир во второй половине XX — начале XXI в. Научно- технический про-

гресс. Переход от индустриального к постиндустриальному, информационному обществу. 

Изменения на карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение колониальной си-

стемы. Образование новых независимых государств во второй половине XX в. Процессы 

глобализации и развитие национальных государств. 

Страны Северной Америки и Европы во второй половине XX — начале XXI в. 

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План 

Маршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух германских госу-

дарств. 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 политического курса. Социальные 

движения (борьба против расовой сегрегации, за гражданские права, выступления против 

войны во Вьетнаме). Внешняя политика США во второй половине XX- начале XXI в. Раз-

витие отношений с СССР, Российской Федерацией. 

Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые после-

военные 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. Европейский союз. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине XX — начале XXI в. 

Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. СЭВ 

и ОВД. Достижения и проблемы социалистического развития в 1950-е гг. Выступления в 

ГДР (1953), Польше и Венгрии (1956). Югославская модель социализма. Пражская весна 

1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Перестройка в СССР и 

страны восточного блока. Революции 1989—1990 гг. в странах Центральной и Восточной 

Европы. Распад ОВД, 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). 

Страны Азии, Африки во второй половине XX — начале XXI в.: проблемы и пути 

модернизации. 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки. 

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и про-

возглашение национальных государств в регионе. Китай: провозглашение республики; со-

циалистический 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: провозглашение незави-

симости; курс Неру; внутренняя и внешняя политика современного индийского государ-

ства. 

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения к лидер-

ству. Восстановление суверенитета страны. Японское «экономическое чудо». Новые инду-

стриальные страны (Сингапур, Южная Корея). 

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, до-

стижения и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960—1970-х гг.; исламская револю-

ция. Афганистан: смена политических режимов, 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 уре-

гулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в конце XX — 

начале XXI в. «Арабская весна» и смена политических режимов в начале 2010-х гг. Граж-

данская война в Сирии. 

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости («год 

Африки», 1970—1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения демократиче-

ских режимов и возникновение диктатур. Организация Африканского единства. Система 

апартеида на юге Африки и ее падение. Сепаратизм. Гражданские войны и этнические кон-

фликты в Африке. 

Страны Латинской Америки во второй половине XX — начале XXI в. 

Положение стран Латинской Америки в середине XX в.: проблемы внутреннего раз-

вития, влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. Наци-

оналреформизм. 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 в. Основные этапы 

развития международных отношений во второй половине 1940-х — 2020-х гг. Междуна-

родные кризисы и региональные конфликты 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). Пражская весна 1968 г. и ввод войск государств — участников 

ОВД в Чехословакию. Урегулирование германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и 

Польшей, четырехстороннее соглашение по Западному Берлину). Договоры об ограниче-

нии стратегических вооружений (ОСВ). Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (Хельсинки, 1975 г.). 

Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике холодной войны. 

Наращивание стратегических вооружений. Американский проект CQH. Провозглашение 

советской концепции нового политического мышления в 1980-х гг. Революции 1989—1991 

гг. в странах Центральной и Восточной Европы, их внешнеполитические последствия. Рас-

пад СССР и восточного блока. Российская Федерация — правопреемник СССР на между-

народной арене. Образование СНГ. 

Международные отношения в конце XX — начале XXI в. От биполярного к многопо-

люсному миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россия в современном мире: 

восстановление лидирующих позиций, отстаивание национальных интересов. Усиление по-

зиций Китая на международной арене. Военные конфликты. Международный терроризм. 

Мировое сообщество и роль России в противостоянии угрозам и вызовам в начале XX в. 

Развитие науки и культуры во второй половине XX — начале XXI в. 

Развитие науки во второй половине XX — начале XXI в. (ядерная физика, химия, био-

логия, медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в мир-

ных 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. 

Современный мир. 

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного 

оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в со-

временном мире. 

Обобщение. 

Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне среднего об-

щего образования. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

1) в сфере патриотического воспитания: сформированность российской граждан-

ской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности пе-

ред Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоя-

щее многонационального народа России; ценностное отношение к государственным сим-

волам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежден-

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

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской исто-

рии традиций гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской позиции 

обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; осознание ис-

торического значения конституционного развития России, своих конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие традиционных национальных, 

общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; готовность противо-

стоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социаль-

ным, религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести совместную дея-

тельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и 

детско-юношеских организациях; умение взаимодействовать с социальными институтами 

в соответствии с их функциями и назначением; готовность к гуманитарной и волонтерской 



 

 

деятельности; 

3) в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и принятие 

сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных 

ценностей российского народа; сформированность нравственного сознания, этического по-

ведения; способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные 

решения, ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного рос-

сийского общества; понимание значения личного вклада в построение устойчивого буду-

щего; ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, 

осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в соот-

ветствии с традициями народов России; 

4) в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, со-

ответствующего современному уровню развития исторической науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в по-

ликультурном мире; осмысление значения истории как знания о развитии человека и обще-

ства, о социальном и нравственном опыте предшествующих поколений; совершенствова-

ние языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и по-

знания мира; овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с по-

зиций историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательской дея-

тельности в сфере истории. 

5) в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся 

культурном многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные 

виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное 

воздействие искусства; осознание значимости для личности и общества наследия отече-

ственного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

6) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и необходимости ее 

сохранения (в том числе на основе примеров из истории); представление об идеалах гармо-

ничного физического и духовного развития человека в исторических обществах и в совре-

менную эпоху; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни; 

7) 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 существовав-

ших 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 обра-

зованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодей-

ствия людей с природной средой, его позитивных и негативных проявлений; сформирован-

ность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологиче-

ских проблем; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и 

социальной среде; 

9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитие самосо-

знания (включая способность осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций 

в отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмо-

циями людей в известных исторических ситуациях); саморегулирования, включающего са-

моконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, способность адаптиро-

ваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; внут-

ренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, ини-

циативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии (способность 



 

 

понимать другого человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных 

навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, регули-

ровать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения). 

В результате изучения истории на уровне основного общего образования у обучаю-

щегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуни-

кативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные дей-

ствия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: формулировать проблему, во-

прос, требующий решения; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выяв-

лять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; разрабатывать 

план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять познавательную задачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными про-

цедурами исторического познания; 

систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц, 

схем); 

выявлять характерные признаки исторических явлений; 

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; 

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие 

черты и различия; формулировать и обосновывать выводы; 

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием; 

определять новизну и обоснованность полученного результата; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и другие); 

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в со-

временном общественном контексте. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, ис-

торические источники, научно-популярная литература, интернет- ресурсы и другие) — из-

влекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию; 

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о до-

стоверности и значении информации источника (по предложенным или самостоятельно 

сформулированным критериям); 

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетель-

ств; 

использовать средства современных информационных и коммуникационных техно-

логий с соблюдением правовых и этических норм, требований информационной безопас-

ности; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 



 

 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть комму-

никативных универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и совре-

менном мире; 

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, выявляя 

сходство и различие высказываемых оценок; 

излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном 

тексте; 

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе меж-

культурного, в образовательной организации и социальном окружении; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения в части регулятивных уни-

версальных учебных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: выяв-

лять проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ 

решения, последовательно реализовывать намеченный план действий и другие; 

владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и само-

оценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установлен-

ных ошибок, возникших трудностей; 

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, об-

щении, 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 учеб-

ных задач, проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности лю-

дей как эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 

истории, в том числе на региональном материале; 

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе; 

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего об-

щего образования должны обеспечивать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально- экономи-

ческих процессах XX — начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; умение ха-

рактеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой 

экономической политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Соци-

алистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение совет-

ских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий 

распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения 

Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий 

ХХ-начала XXI в.; особенности развития культуры народов СССР (России); 

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

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально- экономическое, поли-

тическое и культурное развитие России в XX — начала XXI в в. 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме ис-

торических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемир-

ной истории XX — начала XXI в. 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, процес-

сов; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критери-

ями; 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 XX — начала XXI в.; опре-

делять современников исторических событий истории России и человечества в целом в XX 

— начале XXI в.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентич-

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

по истории России и зарубежных стран XX — начала XXI в., оценивать их полноту и до-

стоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать 

контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности по-

иск исторической информации по истории России и зарубежных стран XX — начала XXI 

в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информа-

ции, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX — 

начала XXI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; фор-

мализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобре-

тение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления 

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

пользованием ресурсов библиотек, музеев и других); 

9) 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 раз-

ных культур; проявление уважения к историческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа 

при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX 

— начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров. 

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на 

уровне среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и формиро-

вание умений, которые составляют структуру предметного результата. 

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происхо-

дит на учебном материале, изучаемом в 10—11 классах. При этом необходимо учитывать, 

что достижение предметных результатов предполагает не только обращение к истории Рос-

сии и всемирной истории XX — начала XXI в., но и к важнейшим событиям, явлениям, 

процессам истории нашей страны с древнейших времен до начала XX в. Без знания дости-

жений народов России, понимания духовных и материальных факторов поступательного 

развития российского общества в предшествующие эпохи невозможно глубокое понимание 

истории России XX — начала XXI в., осознание истоков достижений и потерь в этот исто-

рический период. При планировании уроков истории следует предусмотреть повторение 

изученных ранее исторических событий, явлений, процессов, деятельности исторических 

личностей России, связанных с актуальным историческим материалом урока. 

Предметные результаты освоения базового учебного курса «История России»: 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, обще-

ство, экономика, культура. Предпосылки революции. 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 



 

 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного ком-

мунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы НЭПа. «Великий перелом». Индустриа-

лизация, коллективизация, 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 си-

стема «развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и 

внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Совет-

ского Союза. 

6) Российская Федерация в 1992—2022 гг. Становление новой России. Возрождение 

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

низация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособно-

сти. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место Рос-

сии в современном мире. 

Предметные результаты освоения базового учебного курса «Всеобщая история»: 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участ-

ники, основные события, результаты. Власть и общество. 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская си-

стема. 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) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 

4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

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

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных импе-

рий. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. 

Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: глобализация и дег-

лобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему. 

Предметные результаты изучения истории в 10 классе. 

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-тех-

нологических успехов. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвое-

нием обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 

1914—1945 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, 

умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую 

правду. Данный результат достижим при комплексном использовании методов обучения и 

воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-

ний: 

называть наиболее значимые события истории России 1914—1945 гг., объяснять их 

особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значи-



 

 

тельных событий, явлений, процессов истории России 1914—1945 гг., их значение для ис-

тории 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, ис-

торических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, полити-

ческое и культурное развитие России в 1914—1945 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном исполь-

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

школьники должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход 

истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-

ний: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории Россииио 

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 участво-

вали выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности ис-

торических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме истори-

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

истории 1914—1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую 

эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опо-

рой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-

ний: 

объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из истории 

России, и всемирной истории 1914—1945 гг., привлекая учебные тексты и (или) дополни-

тельные источники информации; корректно использовать исторические понятия и термины 

в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описа-

ние) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1914—1945 

гг. с использованием контекстной информации, представленной в исторических источни-

ках, учебной, художественной и научно- популярной литературе, визуальных материалах и 

других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оцен-

кой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других стра-

нах в 1914—1945 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого пе-

риода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1914—

1945 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов па-

мятников 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 опорой на фактический материал 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 ар-

гументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 

1914—1945 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными 

критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-

ний: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России и всеобщей истории 1914—1945 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 

1914—1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипо-

тезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяе-

мому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 

основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1914—

1945 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректно-

сти сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории Рос-

сии и зарубежных стран в 1914—1945 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деяте-

лей истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. по самостоятельно определенным 

критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события 

истории родного края и истории России в 1914—1945 гг.; определять современников исто-

рических событий истории России и человечества в целом в 1914—1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-

ний: 

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, процессами на основе анализа исторической ситуа-

ции/информации из истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исто-

рических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно- следственных, про-

странственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 

1914—1945 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории Рос-

сии и человечества в целом 1914—1945 гг. 



 

 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

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

истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг., оценивать их полноту и достоверность, 

соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную 

информацию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-

ний: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всемир-

ной истории 1914—1945 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и за-

рубежных стран 1914—1945 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о 

которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного источника с историче-

ским контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом ис-

точнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории Рос-

сии и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных 

стран 1914—1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников 

событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содер-

жания; 

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 историче-

ских источников по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных 

точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утили-

тарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, 

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

рому он относится и другие); используя контекстную информацию, описывать веществен-

ный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по 

истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. (определять авторство, время создания, 

события, связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, 

описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. в спра-

вочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познава-

тельных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответ-

ствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-

ний: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске историче-

ской информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необхо-

димых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 

1914—1945 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные ис-

точники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических 

событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для 



 

 

анализа исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 

1914—1945 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с 

точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, 

в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 1914—1945 

гг.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных про-

ектов по новейшей истории, в том числе — на региональном материале (с использованием 

ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-

ний: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике историче-

ской информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) ис-

тории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации 

по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. и составлять на его основе план, 

таблицу, схему; 

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

знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, террито-

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

изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказы-

вать об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исто-

рических картах (схемах) по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гт.; оформ-

лять результаты анализа исторической карты (схемы) в виде таблицы, схемы; делать вы-

воды; 

на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и зару-

бежных стран 1914—1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры тер-

риторий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических усло-

вий 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, де-

лать выводы; 

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

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в под-

готовке 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 ре-

лигиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: иде-

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



 

 

культур; проявление уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 

обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающи-

мися особенностей развития нашей страны как многонационального государства, важности 

уважения и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-

ний: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко- куль-

турного развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, 

традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны 

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

социально-экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 

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

культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 

связанным с историей России и зарубежных стран 1914—1945 гг., создавать устные моно-

логические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от це-

лей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и рече-

вого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах ис-

тории России и зарубежных стран 1914—1945 гг., осознавать и понимать ценность со-

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

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей 

страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1914—1945 

гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг., выявлять в 

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в за-

щиту исторической правды; 

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

Отечества. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1914—

1945 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достиже-

ний культуры, ценностных ориентиров. 

Предметные результаты по учебному курсу «История России»: 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, обще-

ство, экономика, культура. Предпосылки революции. 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного ком-

мунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы НЭПа. «Великий перелом». Индустриа-

лизация, коллективизация, 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. 

Предметные результаты по учебному курсу «Всеобщая история»: 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участ-

ники, основные события, результаты. Власть и общество. 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская си-

стема. 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) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 

4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Структура предметных результатов включает следующий перечень знаний и уме-

ний: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей ис-

тории 1914—1945 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

1914—1945 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 

1914—1945 гг., 

делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важ-

нейших исторических событий, явлений, процессов истории России 1914—1945 гг. 

Предметные результаты изучения истории в 11 классе. 

 Понимание значимости России в мировых политических и социально- экономи-

ческих процессах 1945—2022 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характе-

ризовать историческое значение советских научно-технологических успехов, освоения кос-

моса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации 

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

Украине и других важнейших событий 1945—2022 гг.; особенности развития культуры 

народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвое-

нием обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 

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

умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую 

правду. Данный результат достижим при комплексном использовании методов обучения и 

воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1945—2022 гг., объяснять их 

особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значи-

тельных событий, явлений, процессов истории России 1945—2022 гг., их значение для ис-

тории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1945—2022 гг., выявлять 

попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России 1945—2022 гг. 

 Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-

экономическое, политическое и культурное развитие России в 1945—2022 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном исполь-

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

обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности на 

ход истории. 



 

 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945—2022 гг., со-

бытия, 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 участво-

вали выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности ис-

торических личностей. 

 Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме ис-

торических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемир-

ной истории 1945—2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новей-

шую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с 

опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из исто-

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

нительные источники информации; корректно использовать исторические понятия и тер-

мины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описа-

ние) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1945—2022 

гг. с использованием контекстной информации, представленной в исторических источни-

ках, учебной, художественной и научно- популярной литературе, визуальных материалах и 

другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оцен-

кой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других стра-

нах в 1945—2022 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого пе-

риода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1945—

2022 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов па-

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

приемов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из 

истории России и всемирной истории 1945—2022 гг. в форме сложного плана, конспекта, 

реферата; 

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

значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 

1945—2022 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтвержде-

ния/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или пред-

ложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной исто-

рии 1945—2022 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргумен-

тированную позицию. 

 Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процес-

сов 1945—2022 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с задан-

ными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России и всеобщей истории 1945—2022 гг.; 



 

 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 

1945—2022 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипо-

тезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяе-

мому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 

основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1945—

2022 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (корректно-

сти) сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории Рос-

сии и зарубежных стран в 1945—2022 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деяте-

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

критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

 Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить 

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

ков исторических событий истории России и человечества в целом в 1945—2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945—2022 

гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, 

значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической ситуа-

ции/информации из истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исто-

рических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно- следственных, про-

странственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 

1945—2022 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории Рос-

сии и человечества в целом 1945—2022 гг. 

 Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентич-

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

по истории России и зарубежных стран 1945— 2022 гг., оценивать их полноту и достовер-

ность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать кон-

текстную информацию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всемир-

ной истории 1945—2022 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и за-

рубежных стран 1945—2022 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о 

которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного источника с историче-

ским контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом ис-

точнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории Рос-

сии и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных 

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



 

 

событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содер-

жания; 

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 историче-

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

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных 

точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утили-

тарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, 

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

рому он относится и другие); используя контекстную информацию, описывать веществен-

ный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по 

истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. (определять авторство, время создания, 

события, связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, 

описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

 Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности по-

иск исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения по-

знавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее со-

ответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске историче-

ской информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необхо-

димых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 

1945—2022 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные ис-

точники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических 

событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для 

анализа исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 

1945—2022 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с 

точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

 Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информа-

ции, в том числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных стран 

1945—2022 гг.; сопоставлять информацию, представленную . в различных источниках; 

формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; при-

обретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и представ-

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

использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике историче-

ской информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) ис-

тории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации 

по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. и составлять на его основе план, 

таблицу, схему; 

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



 

 

знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, террито-

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

изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказы-

вать об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исто-

рических 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 за-

рубежных стран 1945—2022 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры тер-

риторий стран, расстояния и другое), социально- экономических и геополитических усло-

вий существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по исто-

рии России и зарубежных стран 1945—2022 гг., с информацией из аутентичных историче-

ских 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, де-

лать выводы; 

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

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в под-

готовке учебных проектов по истории России 1945—2022 гг., в том числе на региональном 

материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

 Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной 

и религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми раз-

ных культур; проявление уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 

обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающи-

мися особенностей развития нашей страны как многонационального государства, важности 

уважения и взаимопонимания 

между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко- куль-

турного развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, 

традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны 

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

социально-экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 

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

культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 

связанным с историей России и зарубежных стран 1945—2022 гг., создавать устные моно-

логические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от це-

лей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и рече-

вого этикета. 



 

 

 Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа 

при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах ис-

тории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., осознавать и понимать ценность со-

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

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей 

страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1945 — 2022 

гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., выявлять в 

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в за-

щиту исторической правды; 

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

Отечества. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945—

2022 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достиже-

ний культуры, ценностных ориентиров. 

Предметные результаты по учебному курсу «История России»: 

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

стема «развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и 

внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Совет-

ского Союза. 

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

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

низация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособно-

сти. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место Рос-

сии в современном мире. 

Предметные результаты по учебному курсу «Всеобщая история»: 

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

Экономические и политические изменения в странах Запада. 

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

рики. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество. 

3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 

2022 г. и его влияние на мировую систему. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей ис-

тории 1945—2022 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

1945—2022 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 

1945—2022 гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в дан-

ный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важ-

нейших исторических событий, явлений, процессов истории России 1945—2022 гг. 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (базовый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (предметная область 

«Общественно-научные предметы») (далее соответственно - программа по обществозна-

нию, обществознание) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируе-

мые результаты освоения программы по обществознанию. 

Пояснительная записка. 



 

 

Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, 

с учётом федеральной программы воспитания и подлежит непосредственному применению 

при реализации обязательной части ООП СОО. 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией 

функции интеграции молодёжи в современное общество и обеспечивает условия для фор-

мирования российской гражданской идентичности, традиционных ценностей многонацио-

нального российского народа, готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию, труду и творческому самовыражению, взаимодействию с другими людьми на 

благо человека и общества. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и направле-

ниях его развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей 

страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию россий-

ской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности наци-

ональным ценностям. 

Целями обществоведческого образования на уровне среднего общего образования яв-

ляются: 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, основан-

ной на идеях патриотизма, гордости за достижения страны в различных областях жизни, 

уважения к традиционным ценностям и культуре России, правам и свободам человека и 

гражданина, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

развитие личности в период ранней юности, становление ее духовнонравственных по-

зиций и приоритетов, выработка правового сознания, политической культуры, мотивации к 

предстоящему самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой, про-

фессиональной; 

развитие способности обучающихся к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; 

развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных дисциплин; 

освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной картины 

общества, адекватной современному уровню научных знаний и позволяющей реализовать 

требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образова-

тельной программы, представленным в Федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего общего образования; 

овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и систематизиро-

вать социальную информацию из различных источников, преобразовывать ее и использо-

вать для самостоятельного решения учебнопознавательных, исследовательских задач, а 

также в проектной деятельности; 

совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний (включая 

знание социальных норм) и умений в различных областях общественной жизни: в граждан-

ской и общественной деятельности, включая волонтерскую, в сферах межличностных от-

ношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

противодействии коррупции, в семейнобытовой сфере, а также для анализа и оценки жиз-

ненных ситуаций, социальных фактов, поведения людей и собственных поступков. 

С учетом преемственности с уровнем основного общего образования обществознание 

раскрывает теоретические знания, факты социальной жизни; ценности и нормы, регулиру-

ющие общественные отношения; социальные роли человека, его права, свободы и обязан-

ности как члена общества и гражданина Российской Федерации; особенности современного 

российского общества в единстве социальных сфер и институтов и роли России в дина-

мично изменяющемся мире; различные аспекты межличностного и других видов социаль-

ного взаимодействия, а также взаимодействия людей и социальных групп с основными ин-

ститутами государства и гражданского общества и регулирующие эти взаимодействия со-

циальные нормы. 



 

 

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется в соответ-

ствии со следующими ориентирами, отражающими специфику учебного предмета на 

уровне среднего общего образования: 

определение учебного содержания научной и практической значимостью включаемых 

в него положений и педагогическими целями учебного предмета с учетом познавательных 

возможностей учащихся старшего подросткового возраста; 

представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни общества, ти-

пичных видов человеческой деятельности в информационном обществе, условий экономи-

ческого развития на современном этапе, особенностей финансового поведения, перспектив 

и прогнозов общественного развития, путей решения актуальных социальных проблем; 

обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным компонен-

том социально-гуманитарного образования (выявление проблем, принятие решений, работа 

с информацией), и компетентностей, имеющих универсальное значение для различных ви-

дов деятельности и при выборе профессии; 

включение в содержание предмета полноценного материала о современном россий-

ском обществе, об основах конституционного строя Российской Федерации, закрепленных 

в Конституции Российской Федерации, о правах и свободах человека и гражданина, тен-

денциях развития России, ее роли в мире и противодействии вызовам глобализации; 

расширение возможностей самопрезентации обучающихся, мотивирующей креатив-

ное мышление и участие в социальных практиках. 

Отличие содержания обществознания на базовом уровне среднего общего образова-

ния от содержания предшествующего уровня заключается в: 

изучении нового теоретического содержания; 

рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более слож-

ных и разнообразных связях и отношениях; 

освоении обучающимися базовых методов социального познания; 

большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные познавательные 

интересы обучающихся, в том числе связанные с выбором профессии; 

расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, проектных 

умений, которые осваивают обучающиеся, и возможностей их применения при выполнении 

социальных ролей, типичных для старшего подросткового возраста. 

В соответствии с учебным планом среднего общего образования общее количество 

рекомендованных учебных часов на изучение обществознания составляет 136 часов, по 2 

часа в неделю при 34 учебных неделях. 

Содержание обучения в 10 классе. 

Человек в обществе. 

Общество как система. Общественные отношения. Связи между подсистемами и эле-

ментами 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. Мно-

гообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, социальная революция. Ре-

форма. Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый характер прогресса. Гло-

бализация и ее противоречивые последствия. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Влияние социо-

культурных факторов на формирование личности. Личность в современном обществе. Ком-

муникативные 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. По-

знавательная деятельность. 



 

 

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Мышление, его формы и ме-

тоды. Знание как результат познавательной деятельности, его виды. Понятие истины, ее 

критерии. Абсолютная, относительная истина. Естественные, технические, точные и соци-

ально-гуманитарные науки. Особенности, уровни и методы научного познания. Особенно-

сти научного познания в социальногуманитарных науках. 

Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. 

Духовная культура. 

Духовная деятельность человека. Духовные ценности российского общества. Матери-

альная и духовная культура. Формы культуры. Народная, массовая и элитарная культура. 

Молодежная субкультура. Контркультура. Функции культуры. Культурное многооб-

разие современного общества. Диалог культур. Вклад российской культуры в формирова-

ние ценностей современного общества. 

Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор. Категории морали. 

Гражданственность. Патриотизм. Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в совре-

менном обществе. Направления научно-технологического развития и научные достижения 

Российской Федерации. Образование в современном обществе. Российская система образо-

вания. Основные направления развития образования в Российской Федерации. Непрерыв-

ность образования в информационном обществе. Значение самообразования. Цифровые об-

разовательные ресурсы. 

Религия, её роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные религии. 

Значение поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации. Свобода со-

вести. 

Искусство, его основные функции. Особенности искусства как формы духовной куль-

туры. Достижения современного российского искусства. 

Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, образования, искусства. 

Экономическая жизнь общества. 

Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и качество 

жизни. Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Кривая произ-

водственных 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, ка-

питала, земли, информации. Государственное регулирование рынков. Конкуренция и моно-

полия. Государственная политика по развитию конкуренции. Антимонопольное регулиро-

вание в Российской Федерации. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. 

Занятость и безработица. Причины и виды безработицы. Государственная политика Рос-

сийской Федерации в области занятости. Особенности труда молодежи. Деятельность 

профсоюзов. 

Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода и социальная ответ-

ственность. Экономическая деятельность и проблемы устойчивого развития общества. Осо-

бенности профессиональной деятельности в экономической и финансовой сферах. 

Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. 

Альтернативная стоимость, способы и источники финансирования предприятий. Из-

держки, их виды. Выручка, прибыль. Поддержка малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации. Государственная политика импортозамещения в Российской Фе-

дерации. 

Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система. Централь-

ный банк Российской Федерации: задачи и функции. Цифровые финансовые услуги. Фи-

нансовые технологии и финансовая безопасность. Денежные агрегаты. Монетарная поли-

тика Банка России. Инфляция: причины, виды, последствия. 

Экономика и государство. Экономические функции государства. Общественные 



 

 

блага. Внешние эффекты. Государственный бюджет. Дефицит и профицит государствен-

ного бюджета. Принцип сбалансированности государственного бюджета. Государственный 

долг. Налоговая система Российской Федерации. Функции налогов. Система налогов и сбо-

ров в Российской Федерации. Налоговые льготы и вычеты. Фискальная политика государ-

ства. 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 регулиро-

вание внешней торговли. 

Содержание обучения в 11 классе. 

Социальная сфера. 

Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее критерии. 

Социальное неравенство. Социальная структура российского общества. Государственная 

поддержка социально незащищенных слоев общества в Российской Федерации. 

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная мобиль-

ность, 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 Рос-

сийской Федерации. Помощь государства многодетным семьям. 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и меж-

национальные отношения. Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения и 

пути разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Фе-

дерации. 

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных де-

виаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разре-

шения социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности социолога, 

социального психолога. 

Политическая сфера. 

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политические 

институты. Политическая деятельность. 

Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система Рос-

сийской Федерации на современном этапе. Государство как основной институт политиче-

ской 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. Государ-

ственная служба и статус государственного служащего. Опасность коррупции, антикорруп-

ционная политика государства, механизмы противодействия коррупции. Обеспечение 

национальной безопасности в Российской Федерации. Государственная политика Россий-

ской Федерации по противодействию экстремизму. 

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. Политиче-

ское участие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основ-

ные идейно-политические течения современности. 

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия граждан 

в политике. Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. Типы партий-

ных систем. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональ-

ная, смешанная. Избирательная система Российской Федерации. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в со-

временной политической коммуникации. 



 

 

Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации. 

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты, 

их виды. Законы и законодательный процесс в Российской Федерации. Система россий-

ского права. Правоотношения, их субъекты. Особенности правового статуса несовершен-

нолетних. Правонарушение и юридическая ответственность. Функции правоохранитель-

ных органов Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), политические, со-

циально-экономические и культурные права и свободы человека и гражданина Российской 

Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Междуна-

родная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособность несо-

вершеннолетних. 

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое ре-

гулирование 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. Дис-

циплинарная 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 налогоплатель-

щиков. Ответственность за налоговые правонарушения. Федеральный закон «Об образова-

нии в Российской Федерации». Порядок приема на обучение в образовательные организа-

ции среднего профессионального и высшего образования. Порядок оказания платных обра-

зовательных услуг. 

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и ад-

министративная ответственность. 

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты 

права на благоприятную окружающую среду. 

Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и 

виды преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном 

праве. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Гражданские споры, 

порядок их рассмотрения. Основные принципы гражданского процесса. Участники граж-

данского процесса. 

Административный процесс. Судебное производство по делам об административных 

правонарушениях. 

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Участники уголовного процесса. Кон-

ституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 

Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа. 

Планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 

Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные рос-

сийские социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы 

поведения, отражают готовность готовность и способность обучающихся руководство-

ваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, 

позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям россий-

ского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализа-

ции основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответствен-

ного члена российского общества; 



 

 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопо-

рядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демо-

кратических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дис-

криминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении школы и детско-юношеских организаций; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функци-

ями и назначением; 

готовность к гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

дину, 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, искус-

стве, 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; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового ис-

кусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление проявлять качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 

к своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной социально направленной деятельности, способность иниции-

ровать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осо-

знанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; мо-

тивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учету обще-

ственных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- эконо-

мических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального 



 

 

характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимае-

мых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия 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 ис-

следовательскую деятельность индивидуально и в группе; мотивация к познанию и творче-

ству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни, интерес к изучению социаль-

ных и гуманитарных дисциплин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования (на базовом уровне) у них совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

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

межличностном взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, опти-

мизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; готовность и 

способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать типичные социаль-

ные роли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учи-

тывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопережива-

нию; 

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 обу-

чающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, ком-

муникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматри-

вать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

и обобщения социальных объектов, явлений и процессов; 

определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии их до-

стижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и 

процессах; 

вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать 

соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 



 

 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбини-

рованного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе 

учебно-познавательных. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки раз-

решения проблем; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов социального познания; 

осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, преоб-

разованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учеб-

ных 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 жиз-

ненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и актуали-

зировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных объ-

ектов, в социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в позна-

вательную 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информа-

ции различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм пред-

ставления (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 эр-

гономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопас-

ности личности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть комму-

никативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать невербальные сред-

ства общения, понимать; 

значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 



 

 

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность; 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и в жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической де-

ятельности, в межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, 

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия 

себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соот-

ветствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии 

для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и аргу-

менты других при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибки; развивать способность понимать 

мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и воз-

можностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать дей-

ствия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий ре-

зультат по разработанным критериям; 

предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи 

с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, прояв-

лять творчество и воображение, быть инициативным. 

Предметные результаты освоения программы 10 класса по обществознанию (ба-

зовый уровень). 

1)Владеть знаниями об (о) обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии основных сфер и социальных институтов; общественных потребностях и 

общественных отношениях; социальной динамике и ее формах; особенностях процесса 

цифровизации и влияния массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; глобаль-

ных проблемах и вызовах современности; перспективах развития современного общества, 



 

 

тенденциях развития Российской Федерации; человеке как субъекте общественных от-но-

шений и сознательной деятельности; особенностях социализации личности и ее этапах в 

современных условиях; деятельности и ее структуре; 

сознании, самосознании и социальном поведении; познании мира; истине и ее крите-

риях; формах и методах мышления; особенностях профессиональной деятельности в обла-

сти науки; 

об (о) историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и матери-

альной культуры, особенностях профессиональной деятельности в области науки и куль-

туры; 

об (о) экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе 

государственной политике поддержки малого бизнеса и предпринимательства, конкурен-

ции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной экономике; 

роли государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной вла-

сти, механизмах принятия бюджетных решений; особенностях профессиональной деятель-

ности в экономической и финансовой сферах. 

2)Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценно-

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

норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справед-

ливости, коллективизма, исторического единства народов России, преемственности исто-

рии нашей Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, об-

щественной стабильности и целостности государства на примерах разделов «Человек в об-

ществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества». 

3)Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и ис-

пользовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в том числе 

достижений российской науки и искусства, направлений научно-технологического разви-

тия Российской Федерации, при изложении собственных суждений и построении устных и 

письменных высказываний, включая понятия: общество и его типы, социальный институт, 

общественный прогресс, деятельность, социальные интересы, глобализация, личность, со-

циализация, истина, мышление, духовная культура, духовные ценности, народная культура, 

массовая культура, элитарная культура, ценности и идеалы; образование, наука, искусство, 

религия, мораль, мировоззрение, экономическая система, экономический рост, экономиче-

ский цикл, ограниченность ресурсов, общественные блага, валовой внутренний продукт, 

факторы долгосрочного экономического роста; механизмы государственного регулирова-

ния экономики, между-народное разделение труда; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: общество, лич-

ность, свобода, культура, экономика, собственность; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев использу-

емые в социальных науках понятия и термины, отражающие явления и процессы социаль-

ной действительности, в том числе: виды и формы деятельности; формы познания, куль-

туры; виды знания, науки, религий; виды и уровни образования в Российской Федерации; 

виды налоговых систем, издержек производства, безработицы, финансовых услуг; типы и 

виды рыночных структур; факторы производства; источники финансирования предприя-

тий. 

4)Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать приме-

рами причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем 

и элементов общества; материальной и духовной культуры; уровней и методов научного 

познания; мышления и деятельности; общественного и индивидуального сознания; чув-

ственного и рационального познания; народной, массовой и элитарной культуры; экономи-

ческой 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 про-

гресса; глобализации; культурного многообразия современного общества; возрастания 

роли науки в современном обществе; инфляции, безработицы; функции образования, науки, 

религии как социальных институтов; морали; искусства; экономические функции государ-

ства; Центрального банка Российской Федерации; налоговой системы Российской Федера-

ции; предпринимательства; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых си-

стем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

5)Иметь представления о методах изучения социальных явлений и процессов в соци-

альных науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы соци-

ального познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, социаль-

ное прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод. 

6)Применять знания, полученные при изучении разделов «Человек в обществе», «Ду-

ховная культура», «Экономическая жизнь общества», для анализа социальной информации 

о многообразии путей и форм общественного развития, российском обществе, об угрозах и 

вызовах развития в XXI в., о развитии духовной культуры, о проблемах и современных тен-

денциях, направлениях и механизмах экономического развития, полученной из источников 

разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах государственных 

органов, нормативные правовые акты, государственные документы стратегического харак-

тера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправлен-

ный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обосно-

ванные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, выде-

лять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Человек в об-

ществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества». 

7)Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на 

полученные знания об обществе, о его духовной культуре и экономической жизни, о чело-

веке, его познавательной деятельности и творческой активности, представлять ее резуль-

таты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междис-

циплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развер-

нутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план раз-

вернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 

8)Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представителями 

других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных 

ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной граждан-

ской позиции, осознания значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образо-

вания; использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 

различных задач при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Эко-

номическая жизнь общества». 

9)Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных знаниях о 

человеке в обществе, духовной культуре, об экономической жизни общества, собственные 

суждения и аргументы по проблемам влияния социокультурных факторов на формирование 

личности; противоречивых последствий глобализации; соотношения свободы и необходи-

мости в деятельности человека; значения культурных ценностей и норм в жизни общества, 

в духовном развитии личности; роли государства в экономике; путей достижения экономи-

ческого роста; взаимосвязи экономической свободы и социальной ответственности; 

конкретизировать теоретические положения, в том числе о (об) типах общества; мно-

гообразии путей и форм общественного развития; человеке как результате биологической 

и социокультурной эволюции; многообразии видов деятельности и ее мотивации; этапах 

социализации; особенностях научного познания в социально-гуманитарных науках; духов-



 

 

ных ценностях; субкультуре и контркультуре; диалоге культур; категориях морали; воз-

можностях самовоспитания; особенностях образования и науки в современном обществе; 

свободе совести; значении поддержания межконфессионального мира в Российской Феде-

рации; многообразии функций искусства; достижениях современного российского искус-

ства; использовании мер государственной поддержки малого и среднего предприниматель-

ства 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 социаль-

ного опыта. 

10)Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании фи-

нансовыми услугами и инструментами, в том числе находить, анализировать и использо-

вать информацию для принятия ответственных решений по достижению финансовых целей 

и управлению личными финансами при реализации прав и обязанностей потребителя фи-

нансовых услуг с учетом основных способов снижения рисков и правил личной финансовой 

безопасности. 

11)Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного обще-

ства, общественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов личности, 

научного познания в социально-гуманитарных науках, духовной культуры, экономической 

жизни общества, в том числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять 

степень достоверности информации; соотносить различные оценки социальных явлений, 

содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных (мо-

дельных) ситуациях с точки зрения социальных норм. 

12)Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выяв-

лять с помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия кор-

рупции; определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оце-

нивать поведение людей и собственное поведение с точки зрения ценностей, социальных 

норм, включая нормы морали и права, экономической рациональности; осознавать непри-

емлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 

Предметные результаты освоения программы 11 класса по обществознанию (ба-

зовый уровень). 

1)Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной страти-

фикации; формах и факторах социальной мобильности в современном обществе, о семье 

как социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях социаль-

ной политики в Российской Федерации, в том числе в области поддержки семьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях государ-

ственной политики Российской Федерации; конституционном статусе и полномочиях орга-

нов государственной власти; 

о (об) праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской 

Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской Фе-

дерации, правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом 

регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, админи-

стративных, уголовных правовых отношений; экологическом законодательстве, граждан-

ском, административном и уголовном судопроизводстве. 

2)Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценно-

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

норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справед-

ливости, коллективизма, исторического единства народов России, преемственности исто-

рии нашей Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, об-

щественной стабильности и целостности государства на примерах разделов «Социальная 

сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Рос-

сийской Федерации». 



 

 

3)Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и ис-

пользовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изложении 

собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, включая поня-

тия: социальные общности, социальные группы и отношения между ними, социальная стра-

тификация, социальное неравенство, социальный статус, социальная роль, социальная мо-

бильность, семья и брак, этнические общности, нация, социальные нормы, социальный кон-

троль и самоконтроль, социальный конфликт, политическая власть, политический инсти-

тут, политические отношения, политическая система, государство, национальная безопас-

ность, 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, подза-

конный акт, законодательный процесс, правовой статус, гражданство Российской Федера-

ции, налог; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, социаль-

ная справедливость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев использу-

емые в социальных науках понятия и термины, отражающие социальные явления и про-

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

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

грационных процессов в современном мире; формы государства; политические партии; 

виды политического лидерства, избирательных и партийных систем, политическихидеоло-

гий; 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 обязан-

ности гражданина Российской Федерации; способы защиты гражданских прав, правоохра-

нительные органы; организационно-правовые формы юридических лиц; права и обязанно-

сти родителей и детей; права и обязанности работников и работодателей; дисциплинарные 

взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; права и обязанности налогоплатель-

щиков; виды административных правонарушений и наказаний; экологические правонару-

шения; способы защиты права на благоприятную окружающую среду; виды преступлений; 

виды наказаний в уголовном праве. 

4)Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно- следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, 

формы государства, политической культуры личности и ее политического поведения, си-

стемы права, нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязанностей; 

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни об-

щества; права и морали; государства и права; действия правовых регуляторов и развития 

общественных процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, политической 

сферах, в правовом регулировании общественных отношений в Российской Федерации; 

возрастания социальной мобильности; сохранения социального неравенства; социальных 

конфликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; правонарушения и юридической 

ответственности за него; абсентеизма; коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; социаль-

ного контроля; государства, субъектов и органов государственной власти в Российской Фе-

дерации; политических партий; средств массовой информации в политической жизни об-

щества; правоохранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых си-

стем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

5)Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни 

общества, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социаль-



 

 

ного познания, в том числе социологические опросы, биографический, сравнительно-пра-

вовой метод, политическое прогнозирование. 

6)Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная сфера», «По-

литическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской Фе-

дерации», для анализа социальной информации о социальном и политическом развитии 

российского общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, 

правовом регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной 

из источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах гос-

ударственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы страте-

гического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в различ-

ных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, 

делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сооб-

щении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Со-

циальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отноше-

ний в Российской Федерации». 

7)Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на 

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

правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее ре-

зультаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и меж-

дисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы (раз-

вернутые ответы, сочи-нения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план 

развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 

8)Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с представите-

лями других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных соци-

альных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; осознания роли непрерывного образования; использовать средства 

информационно-коммуникационных технологий в решении раз-личных задач при изуче-

нии разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование обще-

ственных отношений в Российской Федерации». 

9)Формулировать на основе социальных ценностей и при-обретенных знаний о струк-

туре общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и законодательстве 

Российской Федерации собственные суждения и аргументы по проблемам социальной мо-

бильности, ее форм и каналов в современном российском обществе; миграционных процес-

сов; тенденций развития семьи; участия субъектов политики в политическом процессе; 

опасности коррупции и необходимости борьбы с ней; соотношения прав и свобод человека 

с обязанностями и правовой ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о (об) соци-

альной структуре российского общества; роли семьи в жизни личности и в развитии обще-

ства; особенностях политической власти, структуре политической системы; роли Интер-

нета в современной политической коммуникации; необходимости поддержания законности 

и правопорядка; юридической ответственности за совершение правонарушений; механиз-

мах защиты прав человека; особенностях трудовых правоотношений несовершеннолетних 

работников; особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних для объясне-

ния явлений социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения о (об) конституционных принципах 

национальной политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая этно-

социальные, и путях их разрешения; государственной поддержке социально незащищенных 

слоев общества и мерах социальной поддержки семьи в Российской Федерации; федератив-

ном устройстве и политической системе Российской Федерации на современном этапе; гос-



 

 

ударственном суверенитете; избирательной системе в Российской Федерации; государ-

ственной службе и статусе государственного служащего; основах конституционного, строя 

Российской Федерации; субъектах гражданских правоотношений; юридической ответ-

ственности и ее видах; правовом регулировании оказания образовательных услуг; порядке 

приема на работу, заключения и расторжения трудового договора, в том числе несовершен-

нолетних 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 действительно-

сти, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

10)Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, зафик-

сированных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и исполь-

зовать информацию, предоставленную государственными органами, в том числе в цифро-

вой среде, в целях управления личными финансами и обеспечения личной финансовой без-

опасности. 

11)Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, поли-

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

сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить раз-

личные оценки социального взаимодействия, политических событий, правовых отношений, 

содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных (мо-

дельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том числе норм морали и права. 

12)Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью получен-

ных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять стра-

тегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей 

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

ценностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, опасность алкого-

лизма и наркомании. 

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

Рабочая программа по учебному предмету «География» (предметная область «Обще-

ственно-научные предметы») (далее соответственно - программа по географии, география) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освое-

ния программы по географии. 

Пояснительная записка. 

Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения 

ООП СОО, представленных в ФГОС СОО, а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в федеральной программе воспитания и подлежит непосредственному при-

менению при реализации обязательной части образовательной программы основного об-

щего образования. 

Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ. 

Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное со-

держание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по раз-

делам и темам курса, даёт распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 

последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, ло-

гики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности 

предмета для реализации требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, требований к результатам обучения географии, а также основных видов дея-

тельности обучающихся. 

При сохранении нацеленности программы по географии на формирование базовых 

теоретических знаний особое внимание уделено формированию умений: анализа, синтеза, 



 

 

обобщения, интерпретации географической информации, использованию геоинформаци-

онных систем и глобальных информационных сетей, навыков самостоятельной познава-

тельной деятельности с использованием различных источников. Программа по географии 

даёт возможность дальнейшего формирования у обучающихся функциональной грамотно-

сти — способности использовать получаемые знания для решения жизненных проблем в 

различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

География - это один из учебных предметов, способных успешно выполнить задачу 

интеграции содержания образования в области естественных и общественных наук. 

В основу содержания географии положено изучение единого и одновременно много-

полярного мира, глобализации мирового развития, фокусирования на формировании у обу-

чающихся целостного представления о роли России в современном мире. Факторами, опре-

деляющими содержательную часть, явились интегративность, междисциплинарность, 

практикоориентированность, экологизация и гуманизация географии, что позволило более 

чётко представить географические реалии происходящих в современном мире геополити-

ческих, межнациональных и межгосударственных, социокультурных, социально- экономи-

ческих, геоэкологических событий и процессов. 

Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 

воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения 

культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством 

ознакомления с важнейшими проблемами современности, с ролью России как составной 

части мирового сообщества; 

воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном и локальном уровнях и фор-

мирование ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека и общества; 

формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира, завершение формирования основ географической культуры; 

развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и уме-

ний, направленных на использование их в реальной действительности; 

приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на достижение целей 

устойчивого развития. 

В программе по географии на уровне среднего общего образования соблюдается пре-

емственность с программой по географии на уровне основного общего образования, в том 

числе в формировании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения географии, - 68 часов: по одному 

часу в неделю в 10 и 11 классах. 

Содержание обучения географии в 10 классе. 

География как наука. 

Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы. Традицион-

ные и новые методы исследований в географических науках, их использование в разных 

сферах человеческой деятельности. Современные направления географических исследова-

ний. Источники географической информации, ГИС. Географические прогнозы как резуль-

тат географических исследований. 

Географическая культура. Элементы географической культуры: географическая кар-

тина мира, географическое мышление, язык географии. Их значимость для представителей 

разных профессий. 

Природопользование и геоэкология. 

Географическая среда. Географическая среда как геосистема; 

факторы, её формирующие и изменяющие. Адаптация человека к различным природ-

ным условиям территорий, её изменение во времени. Географическая и окружающая среда. 

Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения ландшафтного и 

культурного разнообразия на Земле. 



 

 

Практическая работа «Классификация ландшафтов с использованием источников гео-

графической информации». 

Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные явления, клима-

тические изменения, повышение уровня Мирового океана, загрязнение окружающей среды. 

«Климатические беженцы». Стратегия устойчивого развития. Цели устойчивого развития и 

роль географических наук в их достижении. Особо охраняемые природные территории как 

один из объектов целей устойчивого развития. Объекты Всемирного природного и культур-

ного наследия. 

Практическая работа «Определение целей и задач учебного исследования, связанного 

с опасными природными явлениями и (или) глобальными изменениями климата и (или) за-

грязнением Мирового океана, выбор формы фиксации результатов наблюдения (исследо-

вания). 

Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ресурсов мира. 

Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе России. Ресурсообес-

печенность. Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран стратегическими ре-

сурсами: нефтью, газом, ураном, рудными и другими полезными ископаемыми. Земельные 

ресурсы. Обеспеченность человечества пресной водой. Гидроэнергоресурсы Земли, пер-

спективы их использования. География лесных ресурсов, лесной фонд мира. Обезлесение 

— его причины и распространение. Роль природных ресурсов Мирового океана (энергети-

ческих, биологических, минеральных) в жизни человечества и перспективы их использова-

ния. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Практические работы: «Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по вы-

бору) по источникам географической информации», «Определение ресурсообеспеченности 

стран отдельными видами природных ресурсов». 

Современная политическая карта. 

Политическая география и геополитика. Политическая карта мира и изменения, на ней 

происходящие. Новая многополярная модель политического мироустройства, очаги геопо-

литических конфликтов. Политико-географическое положение. Специфика России как 

евразийского и приарктического государства. 

Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии их выделе-

ния. Формы правления государства и государственного устройства. 

Население мира. 

Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и динамика 

её изменения. Воспроизводство населения, его типы и особенности в странах с различным 

уровнем социально-экономического развития (демографический взрыв, демографический 

кризис, старение населения). Демографическая политика и её направления в странах раз-

личных типов воспроизводства населения. Теория демографического перехода. 

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

численности населения стран, регионов мира (форма фиксации результатов анализа по вы-

бору обучающихся)», «Объяснение особенности демографической политики в странах с 

различным типом воспроизводства населения». 

Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира. Струк-

тура занятости населения в странах с различным уровнем социально-экономического раз-

вития. Этнический состав населения. Крупные народы, языковые семьи и группы, особен-

ности 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 цивили-

зации Запада и цивилизации Востока. 

Практические работы: «Сравнение половой и возрастной структуры в странах различ-

ных типов воспроизводства населения на основе анализа половозрастных пирамид», «Про-

гнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран на основе анализа различ-

ных источников географической информации». 



 

 

Размещение населения. Географические особенности размещения населения и фак-

торы, его определяющие. Плотность населения, ареалы высокой и низкой плотности насе-

ления. Миграции населения: причины, основные типы и направления. Расселение населе-

ния: типы и формы. Понятие об урбанизации, её особенности в странах различных соци-

ально-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 экономиче-

ских, социальных, культурных, экологических условий жизни людей. Показатели, характе-

ризующие 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 ин-

формации». 

Мировое хозяйство. 

Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическое разделение 

труда. Мировое хозяйство: состав. Основные этапы развития мирового хозяйства. Факторы 

размещения производства и их влияние на современное развитие мирового хозяйства. От-

раслевая, территориальная и функциональная структура мирового хозяйства. Международ-

ное географическое разделение труда. Отрасли международной специализации. Условия 

формирования международной специализации стран и роль географических факторов в её 

формировании. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. Роль и место 

России в международном географическом разделении труда. 

Практическая работа «Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран». 

Международная экономическая интеграция и глобализация мировой экономики. 

Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международные отраслевые и ре-

гиональные экономические союзы. Глобализация мировой экономики и её влияние на хо-

зяйство стран разных социально- экономических типов. Транснациональные корпорации 

(ТНК) и их роль в глобализации мировой экономики. 

География главных отраслей мирового хозяйства. 

Промышленность мира. Географические особенности размещения основных видов 

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

газа и угля. 

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, «энергопере-

ход». География отраслей топливной промышленности. Крупнейшие страны-производи-

тели, экспортёры и импортёры нефти, природного газа и угля. Организация стран-экспор-

тёров нефти. Современные тенденции развития отрасли, изменяющие её географию, «слан-

цевая революция», «водородная» энергетика, «зелёная энергетика». Мировая электроэнер-

гетика. Структура мирового производства электроэнергии и её географические особенно-

сти. Быстрый рост производства электроэнергии с использованием ВИЭ. Страны-лидеры 

по развитию «возобновляемой» энергетики. Воздействие на окружающую среду топливной 

промышленности и различных типов электростанций, включая ВИЭ. Роль России как круп-

нейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике. 

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы чёрной и цветной ме-

таллургии. Ведущие страны-производители и экспортёры стали, меди и алюминия. Совре-

менные тенденции развития отрасли. Влияние металлургии на окружающую среду. Место 

России в мировом производстве и экспорте цветных и чёрных металлов. 

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители и экспортёры 

продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники. 

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие 



 

 

страны-производители и экспортёры минеральных удобрений и продукции химии органи-

ческого синтеза. Ведущие страны-производители деловой древесины и продукции целлю-

лозно-бумажной промышленности. Влияние химической и лесной промышленности на 

окружающую среду. 

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

объёмов и структуры производства электроэнергии в мире». 

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными 

ресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные тенденции развития от-

расли. Органическое сельское хозяйство. Растениеводство. География производства основ-

ных продовольственных культур. Ведущие экспортёры и импортёры. Роль России как од-

ного из главных экспортёров зерновых культур. 

Животноводство. Ведущие экспортёры и импортёры продукции животноводства. Ры-

боловство и аквакультура: географические особенности. 

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую среду. 

Практическая работа «Определение направления грузопотоков продовольствия на ос-

нове анализа статистических материалов и создание карты «Основные экспортёры и импор-

тёры продовольствия». 

Сфера услуг. Мировой транспорт. Основные международные магистрали и транс-

портные узлы. Мировая система НИОКР. Международные экономические отношения: ос-

новные формы и факторы, влияющие на их развитие. Мировая торговля и туризм. 

Содержание обучения географии в 11 классе. 

Регионы и страны. 

Регионы мира. Зарубежная Европа. 

Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: зарубежная Ев-

ропа, зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания. 

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная 

Европа, Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общие 

черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субреги-

онов. Геополитические проблемы региона. 

Практическая работа «Сравнение по уровню социально-экономического развития 

стран различных субрегионов зарубежной Европы с использованием источников географи-

ческой информации (по выбору учителя)». 

Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия, Во-

сточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-географическая ха-

рактеристика. Общие черты и особенности природноресурсного капитала, населения и хо-

зяйства субрегионов. Особенности экономикогеографического положения, природно-ре-

сурсного капитала, населения, хозяйства стран зарубежной Азии, современные проблемы 

(на примере Индии, Китая, Японии). 

Практическая работа «Сравнение международной промышленной и сельскохозяй-

ственной специализации Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте основ-

ных видов продукции». 

Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая эконо-

мико-географическая характеристика. Особенности природноресурсного капитала, населе-

ния и хозяйства субрегионов. Особенности экономикогеографического положения при-

родно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные проблемы 

(на примере США, Канады, Мексики, Бразилии). 

Практическая работа «Объяснение особенностей территориальной структуры хозяй-

ства Канады и Бразилии на основе анализа географических карт». 

Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная Аф-

рика, Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономикогеографическая характери-

стика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. 



 

 

Экономические и социальные проблемы региона. Особенности экономико-географиче-

ского положения, природноресурсного капитала, населения, хозяйства стран Африки 

(ЮАР, Египет, Алжир). 

Практическая работа «Сравнение на основе анализа статистических данных роли 

сельского хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии». 

Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического положе-

ния. Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и развития хозяйства. 

Экономико-географическое положение, природноресурсный капитал. Отрасли междуна-

родной специализации. Географическая и товарная структура экспорта. Океания: особен-

ности природных ресурсов, населения и хозяйства. Место в международном географиче-

ском разделении труда. 

 Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте мира. 

Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Практическая работа «Изменение направления международных экономических свя-

зей России в новых экономических условиях». 

Глобальные проблемы человечества. 

Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста 

глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-эконо-

мического развития между развитыми и развивающимися странами и причина её возникно-

вения. 

Геоэкология — фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические 

проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и влия-

нием природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблема глобальных 

климатических изменений, проблема стихийных природных бедствий, глобальные сырье-

вая и энергетическая проблемы, проблема дефицита водных ресурсов и ухудшения их ка-

чества, проблемы опустынивания и деградации земель и почв, проблема сохранения био-

разнообразия. Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его ресурсов. 

Глобальные проблемы народонаселения: демографичская, продовольственная, роста 

городов, здоровья и долголетия человека. 

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем наро-

донаселения. 

Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки челове-

чеством и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, политиче-

ских, идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении глобальных 

проблем. 

Практическая работа. «Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем чело-

вечества на основе анализа различных источников географической информации и участия 

России в их решении». 

Планируемые результаты освоения географии. 

Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность и способ-

ность 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 ответствен-

ного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопо-

рядка; 



 

 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демо-

кратических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дис-

криминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функци-

ями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

дину, 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, искус-

стве, 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 формирова-

ния элементов географической и экологической культуры; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко- культур-

ных объектов родного края, своей страны, быта, научного и технического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового ис-

кусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять каче-

ства творческой личности; 

5) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия географических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, спо-

собствующего 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 ис-

следовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе. 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного 

поведения в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной 

деятельностью; 



 

 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью; 

7) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность . к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области географиче-

ских наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать соб-

ственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

8) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- эконо-

мических 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. 

В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у обучаю-

щегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуни-

кативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные дей-

ствия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть ре-

шены с использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

географических объектов, процессов и явлений и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; разра-

батывать 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 геогра-

фические аспекты. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов ре-

шения практических географических задач, применению различных методов познания при-

родных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

владеть видами деятельности по получению нового географического знания, его ин-

терпретации, 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 си-

туациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипо-

тезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать па-

раметры 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 жизнедеятельно-

сти; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить про-

блемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать и использовать различные источники географической информации, необхо-

димые 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 ГИС) при решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со-

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопас-

ности личности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть комму-

никативных универсальных учебных действий: 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по су-

ществу обсуждаемой темы; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам раз-

личных вопросов с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-

ных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоцио-



 

 

нального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных универсальных учеб-

ных действий: 

давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть направления развития 

собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

принимать ответственность; 

принимать себя, понимая свои недостатки и своё поведение, способность адаптиро-

ваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

стремиться к достижению цели и успеху; 

уметь действовать, исходя из своих возможностей; 

понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении ком-

муникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разре-

шать конфликты; 

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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и воз-

можностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать дей-

ствия 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, прак-

тической значимости. 

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к 

концу 10 класса должны отражать: 

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

дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры 

проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная гео-

графическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объек-

тов и территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источ-

ники географической информации для определения положения и взаиморасположения объ-

ектов в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в 

пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы рас-

пространения 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 основ-

ных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, основных международных 

магистралей и транспортных узлов, стран- лидеров по запасам минеральных, лесных, зе-

мельных, водных ресурсов; 



 

 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных геогра-

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

различать географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную ур-

банизацию, 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 (объ-

ёмы ВВП, промышленного, сельскохозяйственного производства и другие) и важнейших 

отраслей хозяйства в отдельных странах, сравнения показателей, характеризующих демо-

графическую ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни населения мира и от-

дельных 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 ис-

пользованием источников географической информации, для классификации крупнейших 

стран, в том числе по особенностям географического положения, форме правления и госу-

дарственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам воспроиз-

водства населения, занимаемым ими позициям относительно России, для классификации 

ландшафтов с использованием источников географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями; между природными условиями и размещением населения, в том 

числе между глобальным изменением климата и изменением уровня Мирового океана, хо-

зяйственной деятельностью и возможными изменениями в размещении населения, между 

развитием науки и технологии и возможностями человека прогнозировать опасные природ-

ные явления и противостоять им; 

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, 

средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой населения, разви-

тием отраслей мирового хозяйства и особенностями их влияния на окружающую среду; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географиче-

ских знаний; 

4) владение, географической терминологией и системой базовых географических 

понятий: применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, 

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

ративное государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, демографиче-

ский кризис, демографический переход, старение населения, состав населения, структура 

населения, экономически активное население, индекс человеческого развития (ИЧР), 

народ, этнос, плотность населения, миграции населения, «климатические беженцы», рассе-

ление населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, мега-

лополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, 

ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая интеграция, 

международная хозяйственная специализация, международное географическое разделение 

труда, отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные 

корпорации (ТНК), «сланцевая революция», «водородная энергетика», «зелёная энерге-

тика», органическое сельское хозяйство, глобализация мировой экономики и деглобализа-

ция, «энергопереход», международные экономические отношения, устойчивое развитие 

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

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географиче-

скими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия при-

родных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (ис-

следования); выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники гео-



 

 

графической информации для получения новых знаний о природных и социально-экономи-

ческих процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, про-

гнозирования: выбирать и использовать источники географической информации (картогра-

фические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные си-

стемы, адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие ис-

точники географической информации для выявления закономерностей социально-экономи-

ческих, природных и экологических процессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, ха-

рактеризующие изученные географические объекты, процессы и явления; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной 

структуры населения отдельных стран с использованием источников географической ин-

формации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

географическую информацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных за-

дач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для ре-

шения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходи-

мую для изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и Рос-

сии, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенци-

ала, экологических проблем; 

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

другие) географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и территори-

альной структуре мирового хозяйства, географических особенностях развития отдельных 

отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информа-

ции из различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

использовать различные источники географической информации для решения учеб-

ных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 

изученных социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том 

числе: объяснять особенности демографической политики в странах с различным типом 

воспроизводства населения, направления международных миграций, различия в уровнях 

урбанизации, в уровне и качестве жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала 

на формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об осо-

бенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разно-

образных явлений и процессов: 

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 

социально-экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явле-

ния, 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, предпринимае-

мые для уменьшения их выбросов; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: опи-

сывать 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 геоси-

стем в результате природных и антропогенных воздействий на примере регионов и стран 

мира, на планетарном уровне. 

 

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к 

концу 11 класса должны отражать: 

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

дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: определять роль гео-

графических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объ-

ектов и территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать ис-

точники географической информации для определения положения и взаиморасположения 

регионов и стран в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, осо-

бенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных 

стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных геогра-

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

распознавать географические особенности проявления процессов воспроизводства, мигра-

ции населения и урбанизации в различных регионах мира и изученных странах; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определения 

географических факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; 

сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического разви-

тия, специализации различных стран и по их месту в МГРТ; для классификации стран от-

дельных 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 информа-

ции; 

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 струк-

турой хозяйства изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зару-

бежной Европы с использованием источников географической информации; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географиче-

ских знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических 

понятий: применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, 

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

дарство, федеративное государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, 

демографический кризис, старение населения, состав населения, структура населения, эко-

номически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плот-

ность населения, миграции населения, расселение населения, демографическая политика, 

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

индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, 

международная экономическая интеграция; международная хозяйственная специализация, 



 

 

международное географическое разделение труда; отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», водо-

родная 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 географиче-

скими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия при-

родных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (ис-

следования); выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); форму-

лировать обобщения и выводы по результатам наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники гео-

графической информации для получения новых знаний о природных и социально-экономи-

ческих процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, про-

гнозирования: выбирать и использовать источники географической информации (картогра-

фические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные си-

стемы), адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие ис-

точники географической информации для выявления закономерностей социально-экономи-

ческих, природных и экологических процессов и явлений на территории регионов мира и 

отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим ис-

точникам географической информации качественные и количественные показатели, харак-

теризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, происходящие 

в них; географические факторы международной хозяйственной специализации отдельных 

стран с использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

географическую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различ-

ные методы познания для решения практикоориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходи-

мую для изучения регионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности при-

родными и человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, гло-

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

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

другие) географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и 

изученных стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических 

особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информа-

ции из различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

использовать различные источники географической информации для решения учеб-

ных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 

изученных социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах 

мира: объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-экономи-

ческого развития, в том числе объяснять различие в составе, структуре и размещении насе-

ления, в уровне и качестве жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой 



 

 

структуры хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной струк-

туры хозяйства изученных стран, особенности международной специализации стран и роль 

географических факторов в её формировании; особенности проявления глобальных про-

блем человечества в различных странах с использованием источников географической ин-

формации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разно-

образных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущ-

ность 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 стра-

нах; роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ре-

сурсов в мировой экономике; конкурентные преимущества экономики России; различные 

точки зрения по актуальным экологическим и социально-экономическим проблемам мира 

и России; изменения направления международных экономических связей России в новых 

экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: опи-

сывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения 

глобальных проблем. 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» (базовый уровень). 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» (предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельно-

сти») (далее соответственно - программа ОБЖ, ОБЖ) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы ОБЖ. 

Пояснительная записка. 

Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения про-

граммы среднего общего образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной про-

граммы воспитания, Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и предусматривает непосредственное применение при реализации 

ООП СОО. 

Программа ОБЖ позволит учителю построить освоение содержания в логике после-

довательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситу-

ации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть преемственность 

приобретения обучающимися знаний и формирования у них умений и навыков в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Программа ОБЖ в методическом плане обеспечивает реализацию практико-ориенти-

рованного подхода в преподавании ОБЖ, системность и непрерывность приобретения обу-

чающимися знаний и формирования у них навыков в области безопасности жизнедеятель-

ности при переходе с уровня основного общего образования; помогает педагогу продол-

жить освоение содержания материала в логике последовательного нарастания факторов 

опасности: опасная ситуация, экстремальная ситуация, чрезвычайная ситуация и разумного 

построения модели индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной 

жизни с учётом актуальных вызовов и угроз в природной, техногенной, социальной и ин-

формационной сферах. 

Программа ОБЖ обеспечивает: 

формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и мотивации веде-

ния безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности жизнедеятельно-

сти, соответствующего интересам обучающихся и потребностям общества в формировании 



 

 

полноценной личности безопасного типа; 

взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учеб-

ного предмета ОБЖ на уровнях основного общего и среднего общего образования; 

подготовку выпускников к решению актуальных практических задач безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни. 

В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено 

двумя вариантами реализации содержания, состоящими из отдельных модулей (тематиче-

ских линий), обеспечивающих системность и непрерывность изучения предмета на уровнях 

основного общего и среднего общего образования. 

Вариант 1. 

Модуль № 1. Основы комплексной безопасности. 

Модуль № 2. «Основы обороны государства». 

Модуль № 3. Военно-профессиональная деятельность. 

Модуль № 4. Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

Модуль № 5. Безопасность в природной среде и экологическая безопасность. 

Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Модуль № 7. Основы здорового образа жизни. 

Модуль № 8. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 

Модуль № 9. Элементы начальной военной подготовки. 

Вариант 2. 

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

Модуль № 2 «Безопасность в быту». 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте». 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах». 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде». 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний». 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме». 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве». 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении без-

опасности жизни и здоровья населения». 

В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне 

среднего общего образования рабочая программа предполагает внедрение универсальной 

структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в пара-

дигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность, по возможности её избегать, 

при необходимости безопасно действовать». 

Программа предусматривает внедрение практико-ориентированных интерактивных 

форм организации учебных занятий с возможностью применения тренажёрных систем и 

виртуальных моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на учеб-

ных занятиях должно быть разумным: компьютер и дистанционные образовательные тех-

нологии не способны полностью заменить педагога и практические действия обучающихся. 

В современных условиях с обострением существующих и появлением новых глобаль-

ных и региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной напряжён-

ности на приграничных территориях; продолжающееся распространение идей экстремизма 

и терроризма; существенное ухудшение медикобиологических условий жизнедеятельно-

сти; нарушение экологического равновесия и другие) возрастает приоритет вопросов без-

опасности, их значение не только для самого человека, но также для общества и государ-

ства. При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохране-

ние жизни и здоровья каждого человека. В данных обстоятельствах огромное значение при-

обретает качественное образование подрастающего поколения россиян, направленное на 



 

 

воспитание личности безопасного типа, формирование гражданской идентичности, овладе-

ние знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повсе-

дневной жизни. 

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения образователь-

ного процесса по учебному предмету ОБЖ определяется системообразующими докумен-

тами в области безопасности: Стратегией национальной безопасности Российской Федера-

ции, Национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 года, Гос-

ударственной программой Российской Федерации «Развитие образования». 

ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические компо-

ненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение не-

обходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, 

формирование компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным изуче-

нием других учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая 

теория безопасности, которая имеет междисциплинарный характер, основываясь на изуче-

нии проблем безопасности в общественных, гуманитарных, технических и естественных 

науках. Это позволяет формировать целостное видение всего комплекса проблем безопас-

ности (от индивидуальных до глобальных), что позволит обосновать оптимальную систему 

обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для 

выпускников построение адекватной модели индивидуального и группового безопасного 

поведения в повседневной жизни. 

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению ОБЖ не-

сколько скорректированы. Он входит в предметную область «Физическая культура и ос-

новы безопасности жизнедеятельности», является обязательным для изучения на уровне 

среднего общего образования. 

Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, что способствует выработке у выпускников умений распознавать 

угрозы, снижать риски развития опасных ситуаций, избегать их, самостоятельно принимать 

обоснованные решение в экстремальных условиях, грамотно вести себя при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. Такой подход содействует воспитанию личности безопасного 

типа, закреплению навыков, позволяющих обеспечивать благополучие человека, созданию 

условий устойчивого развития общества и государства. 

Целью изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования является формирование 

у обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии 

с современными потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

способность применять принципы и правила безопасного поведения в повседневной 

жизни на основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин и ме-

ханизмов возникновения и развития различных опасных и чрезвычайных ситуаций, готов-

ности к применению необходимых средств и действиям при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости 

личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого раз-

вития личности, общества и государства; 

знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач обеспе-

чения национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуа-

ций мирного и военного времени. 

Всего на изучение ОБЖ на уровне среднего общего образования рекомендуется отво-

дить 68 часов в 10—11 классах. При этом порядок освоения программы определяется обра-

зовательной организацией, которая вправе самостоятельно определять последовательность 

тематических линий ОБЖ и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение мо-

дулей может быть скорректировано и конкретизировано с учётом региональных (географи-

ческих, социальных, этнических и других), а также бытовых и других местных особенно-

стей. 



 

 

 

Содержание обучения. 

Вариант № 1. 

Модуль № 1. Основы комплексной безопасности. 

Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе. 

Корпоративный, индивидуальный, групповой уровень культуры безопасности. Обще-

ственно-государственный уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения в 

стране. 

Общие правила безопасности жизнедеятельности. 

Опасности вовлечения молодёжи в противозаконную и антиобщественную деятель-

ность. Ответственность за нарушения общественного порядка. Меры противодействия во-

влечению в несанкционированные публичные мероприятия. 

Явные и скрытые опасности современных развлечений молодёжи. Зацепинг. Админи-

стративная ответственность за занятия зацепингом и руфингом. Диггерство и его опасно-

сти. Ответственность за диггерство. Паркур. Селфи. Основные меры безопасности для пар-

кура и селфи. Флешмоб. Ответственность за участие в флешмобе, носящем антиобществен-

ный характер. 

Как не стать жертвой информационной войны. 

Безопасность на транспорте. Порядок действий при дорожно-транспортных происше-

ствиях разного характера (при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими постра-

давшими; при опасности возгорания). 

Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного движения для пе-

шеходов, пассажиров, водителей. 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси, маршрутном 

такси. Правила безопасного поведения в случае возникновения пожара на транспорте. 

Безопасное поведение на различных видах транспорта. 

Электросамокат. Питбайк. Моноколесо. Сегвей. Гироскутер. Основные меры безопас-

ности при езде на средствах индивидуальной мобильности. Административная и уголовная 

ответственность за нарушение правил при вождении. 

Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. Дорожная разметка и её 

виды (горизонтальная и вертикальная). Правила дорожного движения, установленные для 

водителей велосипедов, мотоциклов и мопедов. Ответственность за нарушение Правил до-

рожного движения и мер оказания первой помощи. 

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте, на воздушном и 

водном транспорте. Как действовать при аварийных ситуациях на воздушном, железнодо-

рожном и водном транспорте. 

Источники опасности в быту. Причины пожаров в жилых помещениях. Правила пове-

дения и действия при пожаре. Электробезопасность в повседневной жизни. Меры предо-

сторожности для исключения поражения электрическим током. Права, обязанности и от-

ветственность граждан в области пожарной безопасности. Средства бытовой химии. Пра-

вила обращения с ними и хранения. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. 

Порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с ними. 

Информационная и финансовая безопасность. Информационная безопасность Россий-

ской Федерации. Угроза информационной безопасности. 

Информационная безопасность детей. Правила информационной безопасности в со-

циальных сетях. Адреса электронной почты. Никнейм. Гражданская, административная и 

уголовная ответственность в информационной сфере. 

Основные правила финансовой безопасности в информационной сфере. Финансовая 

безопасность в сфере наличных денег, банковских карт. Уголовная ответственность за мо-

шенничество. Защита прав потребителя, в том числе при совершении покупок в Интернете. 

Безопасность в общественных местах. Порядок действий при риске возникновения 



 

 

или возникновении толпы, давки. Эмоциональное заражение в толпе, способы самопо-

мощи. Правила безопасного поведения при проявлении агрессии, при угрозе возникновения 

пожара. 

Порядок действий при попадании в опасную ситуацию. Порядок действий в случаях, 

когда потерялся человек. 

Безопасность в социуме. Конфликтные ситуации. Способы разрешения конфликтных 

ситуаций. Опасные проявления конфликтов. Способы противодействия буллингу и прояв-

лению насилия. 

Модуль № 2. «Основы обороны государства». 

Правовые основы подготовки граждан к военной службе. Стратегические националь-

ные приоритеты. Цели обороны. Предназначение Вооружённых Сил Российской Федера-

ции. Войска, воинские формирования, службы, которые привлекаются к обороне страны. 

Составляющие воинской обязанности в мирное и военное время. Организация воин-

ского учёта. Подготовка граждан к военной службе. Заключение комиссии по результатам 

медицинского освидетельствования о годности гражданина к военной службе. 

Допризывная подготовка. Подготовка по основам военной службы в образовательных 

организациях в рамках освоения образовательной программы среднего общего образова-

ния. Подготовка граждан по военно-учётным специальностям солдат, матросов, сержантов 

и старшин в различных объединениях и организациях. Составные части добровольной под-

готовки граждан к военной службе. Военно-прикладные виды спорта. Спортивная подго-

товка граждан. 

Вооружённые Силы Российской Федерации - гарант обеспечения национальной без-

опасности Российской Федерации. История создания российской армии. Победа в Великой 

Отечественной войне (1941-1945). Вооружённые Силы Советского Союза в 1946-1991 гг. 

Вооружённые Силы Российской Федерации (созданы в 1992 г.). 

Дни воинской славы (победные дни) России. Памятные даты России. 

Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. Угроза нацио-

нальной безопасности. Повышение угрозы использования военной силы. 

Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные при-

оритеты. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Стратегические 

цели обороны. Достижение целей обороны. Военная доктрина Российской Федерации. Ос-

новные задачи Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению военных кон-

фликтов. Гибридная война и способы противодействия ей. 

Структура Вооружённых Сил Российской Федерации. Виды и рода войск Вооружён-

ных Сил Российской Федерации. Воинские должности и звания в Вооружённых Силах Рос-

сийской Федерации. Воинские звания военнослужащих. Военная форма одежды и знаки 

различия военнослужащих. 

Современное состояние Вооружённых Сил Российской Федерации. Совершенствова-

ние системы военного образования. Всероссийское детско- юношеское военно-патриотиче-

ское общественное движение «ЮНАРМИЯ». Модернизация вооружения, военной и специ-

альной техники в Вооружённых Силах Российской Федерации. Требования к кандидатам 

на прохождение военной службы в научной роте. 

Модуль № 3. Военно-профессиональная деятельность. 

Выбор воинской профессии. Индивидуальные качества, которыми должны обладать 

претенденты на командные должности, военные связисты, водители, военнослужащие, 

находящиеся на должностях специального назначения. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооружённых Сил Российской Фе-

дерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Воинские символы и традиции Вооружённых Сил Российской Федерации. Ордена 

Российской Федерации - знаки отличия, почётные государственные награды за особые за-

слуги. 

Традиции, ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации. Воинский долг. 



 

 

Дружба и войсковое товарищество. Порядок вручения Боевого знамени воинской части и 

приведения к Военной присяге (принесения обязательства). 

Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации. Вручение 

воинской части государственной награды. 

Призыв граждан на военную службу. Воинская обязанность граждан Российской Фе-

дерации в мирное время, в период мобилизации, военного положения и в военное время. 

Граждане, подлежащие (не подлежащие) призыву на военную службу, освобождение от 

призыва на военную службу. Отсрочка от призыва граждан на военную службу. Сроки при-

зыва граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. Альтер-

нативная гражданская 

служба. 

Модуль № 4. Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций. Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации (2021). Основные направления деятельности государства по защите населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни, здоровья и личного 

имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и других). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций (РСЧС). Структура и основные задачи РСЧС. Функциональные и территориальные 

подсистемы РСЧС. Структура, основные задачи, деятельность МЧС России. 

Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в 

местах массового пребывания людей (ОКСИОН). Цель и задачи ОКСИОН. Режимы функ-

ционирования ОКСИОН. 

Гражданская оборона и её основные задачи на современном этапе. Подготовка насе-

ления в области гражданской обороны. Подготовка обучаемых гражданской обороне в об-

щеобразовательных организациях. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Со-

ставные части системы оповещения населения. Действия по сигналам гражданской обо-

роны. Правила поведения населения в зонах химического и радиационного загрязнения. 

Оказание первой помощи при поражении аварийно-химически опасными веществами. Пра-

вила поведения при угрозе чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных 

действий. Эвакуация гражданского населения и её виды. Упреждающая и заблаговременная 

эвакуация. Общая и частичная эвакуация. 

Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной защиты ор-

ганов дыхания и средства индивидуальной зашиты кожи. Использование медицинских 

средств индивидуальной защиты. 

Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения. Защитные со-

оружения гражданской обороны. Размещение населения в защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зоне поражения. За-

дачи аварийно-спасательных и неотложных работ. Приёмы и способы выполнения спаса-

тельных работ. Соблюдение мер безопасности при работах. 

Модуль № 5. Безопасность в природной среде и экологическая безопасность. 

Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного поведения 

в лесу, в горах, на водоёмах. Ориентирование на местности. Современные средства навига-

ции (компас, GPS). Безопасность в автономных условиях. 

Чрезвычайные ситуации природного характера (геологические, гидрологические, ме-

теорологические, природные пожары). Возможности прогнозирования и предупреждения. 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Нормы предельно допу-

стимой концентрации вредных веществ. Правила использования питьевой воды. Качество 

продуктов питания. Правила хранения и употребления продуктов питания. 



 

 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор). Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 

133; 2022, № 13, ст. 1960). 

Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей. Бытовые приборы 

контроля воздуха. TDS-метры (солемеры). Шумомеры. Люксметры. Бытовые дозиметры 

(радиометры). Бытовые нитратомеры. 

Основные виды экологических знаков. Знаки, свидетельствующие об экологической 

чистоте товаров, а также о безопасности их для окружающей среды. Знаки, информирую-

щие об экологически чистых способах утилизации самого товара и его упаковки. 

Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Разновидности экстремистской деятельности. Внешние и внутренние экстремистские 

угрозы. 

Деструктивные молодёжные субкультуры и экстремистские объединения. Терроризм 

- крайняя форма экстремизма. Разновидности террористической деятельности. 

Праворадикальные группировки нацистской направленности и леворадикальные со-

общества. Правила безопасности, которые следует соблюдать, чтобы не попасть в сферу 

влияния неформальной группировки. 

Ответственность граждан за участие в экстремистской и террористической деятель-

ности. Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотренные за участие в 

экстремистской и террористической деятельности. 

Противодействие экстремизму и терроризму на государственном уровне. Националь-

ный антитеррористический комитет (НАК) и его предназначение. Основные задачи НАК. 

Федеральный оперативный штаб. 

Уровни террористической опасности. Принятие решения об установлении уровня тер-

рористической опасности. Меры по обеспечению безопасности личности, общества и госу-

дарства, которые принимаются в соответствии с установленным уровнем террористической 

опасности. 

Особенности проведения контртеррористических операций. Обязанности руководи-

теля контртеррористической операции. Группировка сил и средств для проведения контр-

террористической операции. 

Экстремизм и терроризм на современном этапе. Внутренние и внешние экстремист-

ские угрозы. Наиболее опасные проявления экстремизма. Виды современной террористи-

ческой деятельности. Терроризм, который опирается на религиозные мотивы. Терроризм 

на криминальной основе. Терроризм на национальной основе. Технологический терроризм. 

Кибертерроризм. 

Борьба с угрозой экстремистской и террористической опасности. Способы противо-

действия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность. 

Формирование антитеррористического поведения. Праворадикальные группировки 

нацистской направленности и леворадикальные сообщества. Как не стать участником или 

жертвой молодёжных право- и леворадикальных сообществ. Радикальный ислам - опасное 

экстремистское течение. Как избежать вербовки в экстремистскую организацию. 

Меры личной безопасности при вооружённом нападении на образовательную органи-

зацию. Действия при угрозе совершения террористического акта. Обнаружение подозри-

тельного предмета, в котором может быть замаскировано взрывное устройство. Безопасное 

поведение в толпе. Безопасное поведение при захвате в заложники. 

Модуль № 7. Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни как средство обеспечения благополучия личности. Государ-

ственная правовая база для обеспечения безопасности населения и формирования у него 

культуры безопасности, составляющей которой является ведение здорового образа жизни. 

Систематические занятия физической культурой и спортом. Выполнение нормативов 

ГТО. Основные составляющие здорового образа жизни. Главная цель здорового образа 



 

 

жизни - сохранение здоровья. Рациональное питание. Вредные привычки. Главное правило 

здорового образа жизни. Преимущества правило здорового образа жизни. Способы сохра-

нения психического здоровья. 

Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие негативное влияние на репродук-

тивную функцию. Влияние уровня репродуктивного здоровья каждого человека и общества 

в целом на демографическую ситуацию страны. 

Наркотизм - одна из главных угроз общественному здоровью. Правовые основы гос-

ударственной политики в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотроп-

ных веществ и в области противодействия их незаконному обороту в целях охраны здоровья 

граждан, государственной и общественной безопасности. 

Наказания за действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами, 

предусмотренные в Уголовном кодексе Российской Федерации. 

Профилактика наркомании. Психоактивные вещества (ПАВ). Формирование индиви-

дуального негативного отношения к наркотикам. 

Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ). Первичная профилактика 

злоупотребления ПАВ. Вторичная профилактика злоупотребления ПАВ. Третичная профи-

лактика злоупотребления ПАВ. 

Модуль № 8. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 

Освоение основ медицинских знаний. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно- эпидемиологи-

ческого благополучия населения. Среда обитания человека. Санитарно-эпидемиологиче-

ская обстановка. Карантин. 

Виды неинфекционных заболеваний. Как избежать возникновения и прогрессирова-

ния неинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации в профилактике неинфекцион-

ных заболеваний. Виды инфекционных заболеваний. Профилактика инфекционных болез-

ней. Вакцинация. 

Биологическая безопасность. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Источник 

биолого-социальной чрезвычайной ситуации. Безопасность при возникновении биолого-со-

циальных чрезвычайных ситуаций. Способы личной защиты в случае сообщения об эпиде-

мии. Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19. Правила профилактики коро-

навируса. 

Первая помощь и правила её оказания. Признаки угрожающих жизни и здоровью со-

стояний, требующие вызова скорой медицинской помощи. Правила вызова скорой меди-

цинской помощи. Уголовная ответственность за оставление пострадавшего, находящегося 

в беспомощном состоянии, без возможности получения помощи. 

Оказание первой помощи пострадавшему до передачи его в руки специалистам из 

бригады скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприятия. 

Первая помощь при нарушениях сердечной деятельности. Острая сердечная недоста-

точность (ОСН). Неотложные мероприятия при ОСН. Первая помощь при травмах и трав-

матическом шоке. Первая помощь при ранениях. Виды ран. Кровотечения наружные и 

внутренние. Правила оказания помощи при различных видах кровотечений. Первая помощь 

при острой боли в животе, эпилепсии, ожогах. Первая помощь при пищевых отравлениях и 

отравлениях угарным газом, бытовой химией, удобрениями, средствами для уничтожения 

грызунов и насекомых, лекарственными препаратами и алкоголем, кислотами и щелочами. 

Первая помощь при утоплении и коме. Первая помощь при отравлении психоактив-

ными веществами. Общие признаки отравления психоактивными веществами. 

Составы аптечек для оказания первой помощи в различных условиях. 

Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Модуль № 9. Элементы начальной военной подготовки. 

Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими. Строевая под-

готовка. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 



 

 

Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова (АК-74). Ос-

новы и правила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных гранат. Ручная осколоч-

ная граната Ф-1 (оборонительная). Ручная осколочная граната РГД-5. 

Действия в современном общевойсковом бою. Состав и вооружение мотострелкового 

отделения на БМП. Инженерное оборудование позиции солдата. Одиночный окоп. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. 

Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою. Фильтрующий 

противогаз. Респиратор. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). Табельные медицин-

ские средства индивидуальной защиты. Первая помощь в бою. Различные способы пере-

носки и оттаскивания раненых с поля боя. 

Сооружения для защиты личного состава. Открытая щель. Перекрытая щель. 

Блиндаж. Укрытия для боевой техники. Убежища для личного состава. 

Вариант № 2. 

Модуль №1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе» 

Объяснять смысл понятия «культура безопасности». Характеризовать значение куль-

туры безопасности для жизни человека, государства, общества. 

Объяснять смысл и соотносить понятия «опасность», «безопасность», «риск» (угроза), 

«опасная ситуация», «экстремальная ситуация», «чрезвычайная ситуация». 

Иметь представления об уровнях взаимодействия человека и окружающей среды. 

Приводить примеры. 

Иметь представление об уровнях решения задачи обеспечения безопасности, приво-

дить примеры. 

Раскрывать смысл понятия «безопасное поведение». Иметь представление о понятии 

«виктимное поведение». Приводить примеры. 

Знать и применять общие правила безопасного поведения. 

Объяснять смысл понятия «риск-ориентированный подход». Приводить примеры ре-

ализации риск-ориентированного подхода на уровне личности, общества, государства. 

Сформировать представление о безопасном поведении как о неотъемлемой части 

жизни современного человека и общества. 

Модуль № 2 «Безопасность в быту». 

Классифицировать и характеризовать источники опасности в быту. 

Знать общие правила безопасного поведения, владеть ими в бытовых ситуациях. 

Иметь представление о защите прав потребителя, в том числе при совершении поку-

пок в Интернете. 

Безопасно действовать в различных бытовых ситуациях. Знать порядок действий при 

возникновении опасных ситуаций в быту. 

Знать порядок оказания первой помощи при ушибах, переломах, кровотечениях. 

Знать правила вызова экстренных служб, порядок взаимодействия с экстренными 

службами. 

Знать правила обращения с электрическими и газовыми приборами. 

Иметь представления о возможных последствиях электротравмы. Знать порядок про-

ведения сердечно-легочной реанимации. 

Иметь представления о современных системах извещения и пожаротушения в жилых 

помещениях. 

Соблюдать правила пожарной безопасности в быту. Знать порядок действий при 

угрозе или возникновении пожара. 

Знать порядок оказания первой помощи при химических и термических ожогах. 

Иметь представление о нормативах прибытия пожарных в городах и сельской мест-

ности, правилах действий пожарных расчётов. 

Характеризовать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности. 

Соблюдать правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд; 



 

 

лифт; мусоропровод; придомовая территория; детская площадка; площадка для выгула со-

бак и других). 

Распознавать ситуации криминального характера. Знать меры профилактики и поря-

док действий в ситуациях криминального характера. 

Знать правила поведения при коммунальной аварии, порядок вызова аварийных 

служб и взаимодействия с ними. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте». 

Характеризовать опасности на различных видах транспорта. 

Соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, 

водителя велосипеда и иных средств передвижения. Уметь учитывать разные условия (дви-

жение по обочине; движение в тёмное время суток; движение с использованием средств 

индивидуальной мобильности). 

Приводить примеры взаимосвязи безопасности водителя и пассажира. 

Иметь представления о знаниях и навыках, необходимых водителю автомобиля. 

Знать порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного харак-

тера (при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опас-

ности возгорания; с большим количеством участников). 

Безопасно вести себя в метро. Знать порядок действий при возникновении опасности 

(в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения террористического акта, дей-

ствий криминального характера). 

Безопасно вести себя на железнодорожном транспорте. Знать порядок действий при 

возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения тер-

рористического акта, действий криминального характера). 

Безопасно вести себя на водном транспорте. Знать порядок действий при возникнове-

нии опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения террористиче-

ского акта, действий криминального характера). 

Безопасно вести себя на авиационном транспорте. Знать порядок действий при воз-

никновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения терро-

ристического акта, действий криминального характера). 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах». 

Характеризовать источники опасности в общественных местах. 

Характеризовать источники опасности, связанные с действиями человека (возникно-

вение толпы, давки; проявление агрессии; криминальные ситуации; случаи, когда поте-

рялся человек). 

Соблюдать правила безопасного поведения в общественных местах. 

Знать порядок действий при попадании в толпу, давку. 

Соблюдать правила поведения при проявлении агрессии. 

Знать порядок действий при криминальной опасности. 

Знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек. 

Знать порядок действий при угрозе или возникновении пожара в различных обще-

ственных местах (лечебных, образовательных, культурных учреждениях). 

Знать порядок действий при угрозе обрушения зданий или отдельных конструкций. 

Знать порядок действий при угрозе совершения террористического акта. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде». 

Характеризовать основные источники опасности в природной среде. 

Знать и соблюдать правила безопасного поведения на природе (в лесу; в горах; на во-

доёмах). 

Иметь представление о способах ориентирования на местности, традиционных и со-

временных средствах навигации. 

Знать порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде. 

Знать способы подачи сигнала о помощи. 

Иметь представление о возможностях выживания в автономных условиях (способах 



 

 

сооружения убежища; получении воды и пищи; защиты от перегрева и переохлаждения; 

правилах поведения при встрече с дикими животными). 

Знать приёмы оказания первой помощи при перегреве, переохлаждении, отмороже-

нии. 

Знать общие правила поведения при чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Знать о причинах возникновения природных пожаров. 

Характеризовать роль человека в возникновении и предупреждении природных пожа-

ров. Приводить примеры. 

Иметь представление о мероприятиях по борьбе с природными пожарами, возможных 

последствиях и способах их смягчения. 

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций геологического характера. Приводить 

примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях геологического характера. 

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций гидрологического характера. Приво-

дить примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях гидрологического характера. 

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций метеорологического характера. При-

водить примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях метеорологического характера. 

Объяснять смысл понятия «экология». Характеризовать влияние деятельности чело-

века на экологию. 

Сформировать бережное отношение к природе. 

Разумно пользоваться природными богатствами. 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний». 

Объяснять смысл понятий «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», 

«лечение», «профилактика». 

Знать факторы, влияющие на здоровье человека и составляющие здорового образа 

жизни. 

Иметь представления об инфекционных заболеваниях, механизмах их распростране-

ния и способах передачи. Знать меры профилактики и защиты от инфекционных заболева-

ний. 

Объяснять смысл понятия «вакцинация». Иметь представление о механизме действия 

вакцины, 

Иметь представление о национальном календаре профилактических прививок. Пере-

числять заболевания, вакцины от которых включены в национальный календарь. Приво-

дить примеры этих заболеваний и их возможных последствий. 

Раскрывать значение изобретения вакцины для жизни людей. Приводить примеры за-

болеваний, которые: побеждены при помощи вакцинации; не побеждены; от которых вак-

цины пока не созданы. 

Классифицировать чрезвычайные ситуации биолого-социального характера. Приво-

дить примеры. 

Иметь представления о самых распространённых неинфекционных заболеваниях. 

Характеризовать факторы риска для возникновения сердечно-сосудистых, онкологи-

ческих, эндокринных заболеваний, заболеваний дыхательной системы. 

Раскрывать роль образа жизни в профилактике неинфекционных заболеваний. 

Раскрывать роль диспансеризации для профилактики неинфекционных заболеваний. 

Знать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой 

медицинской помощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе, эпилепсия и дру-

гие). 



 

 

Объяснять смысл понятий «психическое здоровье» и «психологическое благополу-

чие». Знать критерии психического здоровья и психологического благополучия и факторы, 

влияющие на них. 

Иметь представление о важности раннего выявления психических расстройств, роли 

инклюзивной среды. 

Сформировать доброжелательное отношение к людям с особенностями психического 

развития. 

Характеризовать влияние хронического стресса, психотравмирующей ситуации, зло-

употребления алкоголем и употребления наркотических средств на психическое здоровье и 

психологическое благополучие человека. 

Сформировать негативное отношение к употреблению алкоголя и наркотиков. 

Знать и применять способы сохранения психического здоровья. 

Знать критерии, когда необходима помощь специалиста. 

Характеризовать и соотносить понятия «первая помощь» и «скорая медицинская по-

мощь». 

Знать состояния, при которых оказывается первая помощь, мероприятия первой по-

мощи, алгоритм первой помощи. 

Владеть приёмами оказания первой помощи при неотложных состояниях. Знать поря-

док действий в сложных случаях оказания первой помощи (травмы глаза; «сложные» кро-

вотечения; первая помощь с использованием подручных средств; первая помощь при не-

скольких травмах одновременно). 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме». 

Объяснять смысл понятий «общение», «социальная группа», «большая группа», «ма-

лая группа». 

Знать принципы и показатели эффективного межличностного общения и общения в 

группе. 

Соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми 

людьми и в различных группах (в школьном классе; в коллективе кружка, секции; в спор-

тивной команде). 

Приводить примеры межличностного, группового и межгруппового конфликтов. 

Приводить примеры способов избегания и разрешения конфликтных ситуаций. 

Характеризовать опасные проявления конфликтов. Знать способы разрешения меж-

личностных конфликтов, способы противодействия буллингу и проявлению насилия. 

Сформировать негативное отношение к опасным проявлениям конфликтов. 

Уметь распознавать манипуляцию. Отличать просьбы, аргументированное воздей-

ствие от манипулятивного, иных форм деструктивного воздействия. Знать различные ма-

нипулятивные приёмы. Иметь представление о современных формах манипуляций, в том 

числе с применением цифровых технологий или с использованием деструктивных психо-

логических технологий. 

Уметь распознавать манипулятивные компоненты в мошеннических криминалисти-

ческих схемах. 

Знать и владеть основами противодействия манипуляциям, организации пространства 

для «здорового» общения внутри различных групп и коллективов. 

Уметь отличать конструктивные способы психологического воздействия от деструк-

тивных форм. 

Иметь представление о механизмах психологического влияния в больших группах. 

Характеризовать способы воздействия на человека в большой группе (заражение; внуше-

ние; подражание). 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве». 

Характеризовать смысл понятий «цифровая среда», «цифровой след». 

Раскрывать сущность и приводить примеры положительного и отрицательного влия-

ния цифровой среды на жизнь человека. 



 

 

Знать признаки, осознавать опасность цифровой зависимости. 

Характеризовать основные риски цифровой среды. 

Иметь представление об основных правах человека в цифровой среде. 

Знать и соблюдать правила безопасного поведения в цифровой среде. 

Знать основные виды вредоносного программного обеспечения, принципы работы. 

Характеризовать признаки мошенничества в цифровой среде. 

Знать и применять правила безопасного использования электронных устройств и про-

граммного обеспечения, правила защиты от мошенников. 

Характеризовать основные поведенческие риски в цифровой среде. 

Осознавать опасность сетевой травли. Знать правила противостояния травле в цифро-

вой среде и профилактические меры. 

Характеризовать признаки деструктивных сообществ и деструктивного контента в 

цифровой среде. Знать признаки вовлечения в деструктивные сообщества. Знать правила 

профилактики и противодействия вовлечению в деструктивные сообщества. 

Знать и соблюдать правила безопасной коммуникации в цифровой среде. 

Объяснять смысл понятия «достоверность информации». Знать критерии проверки 

достоверности информации. 

Объяснять смысл понятия «информационный пузырь». Знать основные признаки ма-

нипуляции сознанием и пропаганды. 

Объяснять смысл понятия «фейк». Иметь представление о целях создания и распро-

странения фейков в цифровой среде, их основных видах. 

Знать правила и основные инструменты распознавания фейковых текстов и изображе-

ний. 

Иметь представления об основах правового регулирования, основных правонаруше-

ниях в сети Интернет. Знать методы защиты прав в цифровом пространстве. 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму» Объяснять 

смысл понятий «терроризм» и «экстремизм», их взаимосвязь. 

Приводить примеры экстремистской и террористической деятельности. 

Характеризовать влияние экстремизма и терроризма на жизнь государства и обще-

ства. 

Сформировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма и терроризма. 

Распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятель-

ность, знать способы противодействия. 

Знать порядок действий при объявлении различных уровней террористической 

направленности. 

Уметь действовать при угрозе (обнаружении бесхозных вещей, подозрительных пред-

метов) или совершении террористического акта (нападении террористов и попытке захвата 

заложников; попадании в заложники; огневом налёте; наезде транспортного средства; под-

рыве взрывного устройства), проведении контртеррористической операции. 

Объяснять цели, задачи, принципы противодействия экстремизму. 

Объяснять цели, задачи, принципы противодействия терроризму. Знать структуру об-

щегосударственной системы противодействия терроризму. 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении без-

опасности жизни и здоровья населения». 

Знать роль обороны страны для мирного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации. 

Характеризовать роль Вооружённых Сил Российской Федерации в обороне страны, 

борьбе с международным терроризмом. Приводить примеры. 

Иметь представление о современном облике Вооружённых Сил Российской Федера-

ции. 

Объяснять смысл понятий «воинская обязанность» и «военная служба». 

Иметь начальные знания в области обороны, основ военной службы. 



 

 

Характеризовать роль гражданской обороны в обеспечении национальной безопасно-

сти. Знать права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обо-

роны. 

Иметь представления о классификации чрезвычайных ситуаций. 

Характеризовать принципы организации Единой системы предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Иметь представление о задачах РСЧС. Приводить примеры. 

Знать права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Иметь представление о правовой основе обеспечения национальной безопасности. 

Знать принципы обеспечения национальной безопасности. 

Характеризовать роль реализации национальных приоритетов в обеспечении безопас-

ности. 

Объяснять роль личности, общества, государства в реализации национальных прио-

ритетов, приводить примеры. 

Планируемые результаты освоения программы ОБЖ. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятель-

ности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нрав-

ственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны способствовать 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции 

личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде всего, в уважении к па-

мяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, гордости за российские достижения, в готовности к осмыс-

ленному применению принципов и правил безопасного поведения в повседневной жизни, 

соблюдению правил экологического поведения, защите Отечества, бережном отношении к 

окружающим людям, культурному наследию и уважительном отношении к традициям мно-

гонационального народа Российской Федерации и к жизни в целом. 

Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 

1) гражданское воспитание: 

сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и способ-

ного применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни; 

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответствен-

ности в области защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций и в других областях, связанных с безопасностью жизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как 

основы для благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и ксе-

нофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным призна-

кам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении безопасно-

сти жизни и здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и ин-

ститутов гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности лично-

сти, 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 многонацио-

нального народа России, российской армии и флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и 

природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружённых Сил Рос-



 

 

сийской Федерации, достижениям России в области обеспечения безопасности жизни и здо-

ровья 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 реа-

лизовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно действовать в 

различных условиях жизнедеятельности по снижению риска возникновения опасных ситу-

аций, 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 жизнедеятель-

ности; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасного 

поведения в повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития об-

щей теории безопасности, современных представлений о безопасности в технических, есте-

ственно-научных, общественных, гуманитарных областях знаний, современной концепции 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его зна-

чения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государ-

ства; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного пове-

дения (способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в опас-

ных, 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 их в случае необхо-

димости; 

потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм причи-

нения вреда физическому и психическому здоровью; 

7) трудовое воспитание: 

готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития лич-

ности, общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в 

процессе трудовой деятельности; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-про-

фессиональную деятельность; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

8) экологическое воспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- эконо-

мических процессов на состояние природной среды, осознание глобального характера эко-

логических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, общества и государ-

ства; 



 

 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения 

экологической грамотности и разумного природопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогно-

зировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, сов-

местная деятельность. 

1)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, разра-

батывать алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и 

классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять 

их закономерности и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, 

выбирать способы их достижения с учётом самостоятельно выделенных критериев в пара-

дигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для реали-

зации риск-ориентированного поведения; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, обще-

ства и государства, анализировать их различные состояния для решения познавательных 

задач, переносить приобретённые знания в повседневную жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, не-

обходимой для решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

2)У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области без-

опасности жизнедеятельности; 

владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его преобразованию и 

применению для решения различных учебных задач, в том числе при разработке и защите 

проектных работ; 

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, са-

мостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом установленных (обос-

нованных) критериев; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным (за-

данным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, обос-

новывать предложения по их корректировке в новых условиях; 

характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность их реали-

зации в реальных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в обла-

сти безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые знания и навыки в повсе-

дневную жизнь. 

3)У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных 

видов информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной 

безопасности личности; 



 

 

создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера решае-

мой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и мо-

рально-этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от опас-

ностей цифровой среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном 

процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены. 

4)У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть ком-

муникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, пе-

реносить принципы её организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение со-

циальных 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 язы-

ковых средств. 

5)У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как ча-

сти регулятивных универсальных учебных действий: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жиз-

ненных ситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и со-

ставлять план их решения в конкретных условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать ответствен-

ность за своё решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных 

предпочтений и за счёт привлечения научно-практических знаний других предметных об-

ластей; повышать образовательный и культурный уровень. 

6)У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия 

себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут возник-

нуть при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать соот-

ветствие результатов целям; 

использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, вы-

бора оптимального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля 

всего вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной ситуа-

ции; признавать право на ошибку свою и чужую. 

7)У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельно-

сти: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в кон-

кретной 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 сов-

местно разработанным критериям; 



 

 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предла-

гать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; проявлять 

творчество и разумную инициативу. 

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего общего 

образования 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной 

жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного 

поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и госу-

дарства. Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопас-

ности и способности построения модели индивидуального и группового безопасного пове-

дения в повседневной жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны обеспечивать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для лично-

сти, общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их примене-

ния в собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различ-

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

цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных и экстремаль-

ных ситуаций; знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного 

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

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

действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

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

их на практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного харак-

тера; сформированность представлений об экологической безопасности, ценности береж-

ного отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфек-

ционных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность представле-

ний о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и физического здоро-

вья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при 

чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

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

явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение пре-

дупреждать опасные явления и противодействовать им; сформированность нетерпимости к 

проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 

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

их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминаль-

ного характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодейство-

вать им; 

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

дупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, обще-

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

области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 

личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли государства в про-

тиводействии терроризму; умение различать приёмы вовлечения в экстремистскую и тер-

рористическую деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при объ-

явлении разного уровня террористической опасности; знание порядка действий при угрозе 

совершения террористического акта, при совершении террористического акта, при прове-

дении контртеррористической операции; 



 

 

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

военного характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание основ обороны гос-

ударства и воинской службы, прав и обязанностей гражданина в области гражданской обо-

роны; знание действия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принци-

пов организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направ-

ленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представ-

лений о роли государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством 

включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность 

для освоения обучающимися модулей ОБЖ. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий. 

Целевой раздел. 

На уровне среднего общего образования продолжается формирование универсальных 

учебных действий (далее - УУД), систематизированный комплекс которых закреплен во 

ФГОС СОО. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей раз-

вития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД целенаправленно формиру-

ются в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого 

уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образова-

ния. Помимо возрастания сложности выполняемых действий повышается уровень их ре-

флексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии 

выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. УУД в про-

цессе взросления из средства успешности решения предметных задач постепенно превра-

щаются в объект рассмотрения, анализа. Развивается также способность осуществлять ши-

рокий перенос сформированных УУД на внеучебные ситуации. Выработанные на базе 

предметного обучения и отрефлексированные, УУД начинают использоваться как универ-

сальные в различных жизненных контекстах. 

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за 

счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управ-

лять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие регулятив-

ных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных УУД. Обучающиеся осо-

знанно используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплано-

вых учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных задач, 

для эффективного разрешения конфликтов. Старший школьный возраст является ключе-

вым для развития познавательных УУД и формирования собственной образовательной 

стратегии. Появляется сознательное и развернутое формирование образовательного за-

проса. Это особенно важно с учетом повышения вариативности на уровне среднего общего 

образования, когда обучающийся оказывается в ситуации выбора уровня изучения предме-

тов, профиля и подготовки к выбору будущей профессии. 

Программа развития УУД направлена на повышение эффективности освоения обуча-

ющимися основной образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных дей-

ствий; формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения мето-

дов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

для достижения практикоориентированных результатов образования. 

Программа формирования УУД призвана обеспечить: 



 

 

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопреде-

лению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, си-

стемы значимых социальных и межличностных отношений; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной де-

ятельности 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 учебноисследователь-

ской и проектной деятельности обучающихся; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследова-

тельской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-

практических конференциях, олимпиадах и других), возможность получения практико-ори-

ентированного результата; 

формирование и развитие компетенций, обучающихся в области использования ИКТ, 

включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией выпол-

ненных; 

работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использования 

ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуни-

кативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной де-

ятельности. 

Содержательный раздел. 

Программа формирования УУД у обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-исследова-

тельской и проектной деятельности. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 

Содержание основного общего образования определяется программой основного об-

щего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы (далее 

- ФРП) отражают определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах: 

как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 

в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах 

и тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

Русский язык и литература. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации 

и обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных функци-

ональных разновидностей языка, функциональносмысловых типов, жанров; устанавливать 

основания для сравнения литературных героев, художественных произведений и их фраг-

ментов, 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, фактов исто-

рико-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; 

выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем (напри-

мер, схем сложного предложения с разными видами связи); графических моделей (напри-

мер, при объяснении правописания гласных в корне слова, правописании «н» и «нн» в сло-

вах 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 не-

верные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 

развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учётом соб-

ственного речевого и читательского опыта. 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художе-

ственном произведении, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных про-

изведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; сопостав-

лять 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 со-

четаемости слов, об особенности употребления стилистически окрашенной лексики и дру-

гие); 

выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительновыразитель-

ных средств языка, о причинах изменений в лексическом составе русского языка, стилисти-

ческих изменений и другие), обосновывать, аргументировать суждения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой задачи, 

критически оценивать их достоверность; 

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

примеров о роли русского языка как государственного языка Российской Федерации, сред-

ства межнационального общения, национального языка русского народа, одного из миро-

вых языков и другие); 

уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и способы дей-

ствия в собственную речевую практику (например, применять знания о нормах произноше-

ния и правописания, лексических, морфологических и других нормах); уметь переносить 

знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения литературных произведе-

ний, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе ли-

тературного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; 

владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями 

и методами современного литературоведения; определять и учитывать историко-культур-

ный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произве-

дений. 



 

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию ин-

формации из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, госу-

дарственных электронных ресурсов учебного назначения; оценивать достоверность инфор-

мации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её целе-

вой аудитории, выбирать оптимальную форму её представления и визуализации (презента-

ция, таблица, схема и другие); 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информацион-

ной безопасности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает уме-

ния: 

владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письмен-

ной форме суждения 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; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 

знаков; 

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; 

логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения; само-

стоятельно выбирать 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 цен-

ностей, взаимопонимания между людьми разных культур; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать действия 

по их достижению; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий ре-

зультат; 

уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в устной и 

письменной форме; 

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

тической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть инициатив-

ным; 

участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, разрабаты-

вать индивидуальный и (или) коллективный учебный проект. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить не-

обходимые коррективы; 

оценивать приобретённый опыт, в том числе речевой; анализировать и оценивать соб-

ственную работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие; 

осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их при-

чины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретённому речевому опыту и коррек-

тировать собственную речь с учётом целей и условий общения; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной лите-

ратуре; оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части 



 

 

культуры; выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуаль-

ным, 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. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические и исследовательские действия: 

анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли сред-

ствами иностранного и родного языков; 

распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений иностран-

ного языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их; 

выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного 

языка (например, грамматических конструкции и их функций); 

сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на иностран-

ном языке; 

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

анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и письмен-

ных высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего использования результатов 

анализа в собственных высказывания; 

проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлению осо-

бенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, грамматических), со-

циокультурных 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 элек-

тронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке или во внеурочной 

деятельности; 

проводить небольшое исследование межкультурного характера по установлению со-

ответствий 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 основного содержания, с пони-

манием запрашиваемой информации, с полным пониманием); 

полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной перера-

ботки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного пере-

вода); 

фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана, те-

зисов); 

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, кри-

тически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фик-

сировать противоречия в информационных источниках; 

соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает уме-

ния: 

воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказыва-

ния на иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в соответствии с 

условиями и целями общения; 



 

 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекват-

ных языковых средств изучаемого 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 тек-

ста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного 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 ра-

боты, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории; 

осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранного 

профиля с целью решения поставленной коммуникативной задачи. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять свою 

роль и координировать свои действия с другими членами команды; 

выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимо-

действия; 

оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продол-

жать поиск совместного решения поставленной задачи); 

корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новых 

данных или информации; 

осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы меж-

культурного общения. 

Математика и информатика. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между по-

нятиями; формулировать определения понятий; 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать взаимо-

связи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии 

для выявления закономерностей и противоречий; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отри-

цательные, единичные, частные и общие; условные; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умоза-

ключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновы-

вать собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать ис-

комое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установ-

лению особенностей математического объекта, понятия, процедуры, по выявлению зависи-

мостей 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 из источников различных типов, анализировать и интерпрети-

ровать информацию различных видов и форм представления; систематизировать и струк-

турировать информацию, представлять ее в различных формах; 

оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным крите-

риям, воспринимать ее критически; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для 

решения задачи; 

анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, обобщать, 

моделировать математически: делать чертежи и краткие записи по условию задачи, отобра-

жать графически, записывать с помощью формул; 

формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия; 

распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки; 

проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского харак-

тера, выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя индукцию, де-

дукцию, 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 процес-

сов, оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; представлять 

результаты моделирования в наглядном виде. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает уме-

ния: 

воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою 

точку зрения в устных и письменных текстах; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, ре-

шаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суж-

дения с суждениями других участников диалога; в корректной форме формулировать раз-

ногласия и возражения; 

представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и ход 

эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя пояснени-

ями, 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 ре-

шении учебных задач; планировать организацию совместной работы, распределять виды 

работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения несколь-

ких людей; 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулиро-

ванным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учетом имею-

щихся ресурсов и собственных возможностей и корректировать с учетом новой информа-

ции; 

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 кор-

рективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной самостоятель-

ности, затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять причины дости-

жения или недостижения результатов деятельности. 

Естественнонаучные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, химиче-

ских, 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-кине-

тической 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; 

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 

применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь преобра-

зовывать модельные представления при решении учебных познавательных и практических 

задач, применять модельные представления для выявления характерных признаков изучае-

мых веществ и химических реакций; 

выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом получе-

ния новых знаний о веществах и химических реакциях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оце-

нивать 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, объяс-

нять основные принципы действия технических устройств и технологий, таких как: ультра-

звуковая 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: 

проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита 

на рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода малых коле-

баний математического маятника от параметров колебательной системы; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами, например, 

зависимости периода обращения конического маятника 

от его параметров; зависимости силы упругости от деформации для пружины и рези-

нового образца; исследование остывания вещества; исследование зависимости полезной 

мощности источника тока от силы тока; 

проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о прямой 

пропорциональной зависимости между дальностью полёта и начальной скоростью тела; о 

независимости времени движения бруска 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, от-

ражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света 

(на базовом уровне); 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать каче-

ственные задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера; решать рас-

чётные задачи с неявно заданной физической моделью, требующие применения знаний из 

разных разделов школьного курса физики, а также интеграции знаний из других предметов 

естественно-научного цикла; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например, ре-

шать 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 в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, 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 информацион-

ные. технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления информа-

ции при подготовке сообщений о применении законов физики, химии в технике и техноло-

гиях; 

использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками информа-

ции в области естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и оценку до-

стоверности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает уме-

ния: 

аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку зрения; 

при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов решения 

задач, результатов учебных исследований и проектов в области естествознания; в ходе дис-

куссий 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 «Движение в природе», «Тепло-

обмен в живой природе», «Электромагнитные явления в природе», «Световые явления в 

природе»). 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, хи-

мии, 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 имею-

щихся ресурсов и собственных возможностей; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за ре-

шение в групповой работе над учебным проектом или исследованием в области физики, 

химии, биологии; давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе выполнения опы-

тов, проектов или исследований, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответ-

ствие 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 резуль-

татов учебных исследований или решения физических задач. 

Общественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские духовно-

нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, акту-

альность в современных условиях; 

самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их всесторонне 

на основе знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимо-

действии основных сфер и социальных институтов; 

устанавливать существенные признак или основания для классификации и типологи-

зации социальных явлений прошлого и современности; группировать, систематизировать 

исторические факты по самостоятельно определяемому признаку, например, по хроноло-

гии, 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 элементов общества, например, мышления и деятельности, экономической де-

ятельности и проблем устойчивого развития, макроэкономических показателей и качества 

жизни, изменениями содержания парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми клима-

тическими изменениями; 

оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, социальные яв-

ления 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, оце-

нивать 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 формули-

рования и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с опорой на фактиче-

ский материал, 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 (рекон-

струкции) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов исто-

рии родного края, истории России и всемирной истории; 

формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или пред-

ложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной исто-

рии 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 реше-

ния; самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать спо-

соб их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументиро-

вать 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 про-

цессов в социальных науках, включая универсальные методы науки, а также специальные 

методы социального познания, в том числе социологические опросы, биографический ме-

тод, социальное прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический ме-

тод; владеть элементами научной методологии социального познания. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов и 

различать в ней события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, ги-

потезы и теории, обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных 

стран; 

извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести целена-

правленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать 

обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, 

осуществлять анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 

форм представления; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий для ана-

лиза социальной информации о социальном и политическом развитии российского обще-

ства, направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом регули-

ровании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из источников раз-

ного типа в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюде-

нием требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-

вых и этических норм, норм информационной безопасности; 

оценивать достоверность, легитимность информации на основе различения видов 

письменных исторических источников по истории России и всемирной истории, выявления 

позиции автора документа и участников событий, основной мысли, основной и дополни-

тельной информации, достоверности содержания. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает уме-

ния: 

владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания осо-

бенностей политического, социально-экономического и историко- культурного развития 

России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и обы-

чаями народов России; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого 

члена коллектива при участии в диалогическом и полилогическом общении по вопросам 

развития общества в прошлом и сегодня; 

ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с соци-

ально-гуманитарной подготовкой. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

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 вра-

гов, достижения общих целей в деле политического, социально-экономического и культур-

ного развития России; 

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 по-

зиции. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследователь-

ской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 



 

 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформиро-

вана в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, 

функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также 

описание особенностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации дея-

тельности 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-исследова-

тельской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: сформирован-

ность навыков коммуникативной, учебно- исследовательской деятельности, критического 

мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной дея-

тельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного при-

менения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, ис-

пользуя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирова-

ния работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргу-

ментации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результа-

тов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть пред-

ставлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: инфор-

мационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

призванную обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в жизненных ситу-

ациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми, на уровне среднего общего об-

разования, имеет свои особенности. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в значи-

тельной степени функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного ха-

рактера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. Более активной стано-

вится роль самих обучающихся, которые самостоятельно формулируют предпроектную 

идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и другое. Начинают использоваться 

элементы математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации ре-

зультатов исследования. Важно, чтобы проблематика и методология индивидуального про-

екта были ориентированы на интеграцию знаний и использование методов двух и более 

учебных предметов одной или нескольких предметных областей. 

На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют параметры и кри-

терии успешности реализации проекта. Презентация результатов проектной работы может 

проводиться не в школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект разво-

рачивался. 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; исследо-

вательское; инженерное; информационное. 

Результатами учебного исследования могут быть научный доклад, реферат, макет, 



 

 

опытный образец, разработка, информационный продукт, а также образовательное собы-

тие, социальное мероприятие (акция). 

Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для учебного исследо-

вания главное заключается в актуальности избранной проблемы, полноте, последователь-

ности, обоснованности решения поставленных задач. Для учебного проекта важно, в какой 

мере практически значим полученный результат, насколько эффективно техническое 

устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие. 

Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта должна осу-

ществляться с учетом специфики профиля обучения, а также образовательных интересов 

обучающихся. При этом целесообразно соблюдать некий общий алгоритм педагогического 

сопровождения индивидуального проекта, включающий вычленение проблемы и формули-

рование темы проекта, постановку целей и задач, сбор информации/исследование/разра-

ботка образца, 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 проведения ученических научных конференций, в рамках 

специальных итоговых аттестационных испытаний. Однако, независимо от формата меро-

приятий, на заключительном мероприятии отчетного этапа школьникам должна быть обес-

печена возможность: 

представить результаты своей работы в форме письменных отчетных материалов, го-

тового проектного продукта, устного выступления и электронной презентации; 

публично обсудить результаты деятельности со школьниками, педагогами, родите-

лями, специалистами-экспертами, организациями-партнерами; 

получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности от членов пе-

дагогического коллектива и независимого экспертного сообщества (представители вузов, 

научных организаций и других). 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной де-

ятельности должны быть известны обучающимся заранее. По возможности, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с обуча-

ющимися. Оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и ди-

намика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной 

идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, пол-

нота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта. Для оценки 

проектной работы создается экспертная комиссия, в которую входят педагоги и представи-

тели администрации образовательных организаций, где учатся дети, представители мест-

ного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные ра-

боты. 

Организационный раздел. 

Условия реализации программы формирования УУД должны обеспечить совершен-

ствование компетенций проектной и учебноисследовательской деятельности обучающихся. 

Условия реализации программы формирования УУД включают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной органи-

зации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образова-

тельной организации, реализующей образовательную программу среднего общего образо-

вания. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализа-

ции программы формирования УУД, что может включать следующее: 



 

 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся началь-

ной, основной и старшей школы; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО; 

педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участво-

вали 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; 

педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 

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 от-

крытом образовательном пространстве: 

сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями об-

щего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной орга-

низации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, 

уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы); 

использование дистанционных форм получения образования как элемента индивиду-

альной 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 исследователь-

скую деятельность; 

обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в во-

лонтерских организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание мето-

дически единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, 

так и вне их. 

 

Программа развития универсальных учебных действий, включающая формиро-

вание компетенций учащихся в области учебно- исследовательской и проектной дея-

тельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформиро-

вана в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, 

функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также 

описание особенностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятель-

ность учащихся как средство совершенствования их универсальных учебных дей-

ствий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реа-

лизации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы. Требования включают: 

– освоение межпредметных понятий (система, модель, проблема, анализ, синтез, 

факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, позна-

вательные, коммуникативные); 



 

 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и ор-

ганизации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владе-

ние навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

– формирование у учащихся системных представлений и опыта применения мето-

дов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обу-

чающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на реше-

ние научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

– развитие у учащихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопреде-

лению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, си-

стемы значимых социальных и межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, по-

строения индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития уча-

щихся; 

– 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- исследо-

вательской и проектной деятельности учащихся, а также их самостоятельной работы по 

подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно- иссле-

довательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных про-

граммах и др.), возможность получения практико- ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных про-

ектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися ком-

муникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические усло-

вия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретен-

ные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах де-

ятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образо-

вания определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, учащихся 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 универсаль-

ных учебных действий в новых для учащихся ситуациях; 



 

 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельно-

сти учащихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универ-

сальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность учащихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных дей-

ствий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер учащихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста явля-

ются: активное формирование чувства взрослости, 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. Компетен-

ции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 

перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной дея-

тельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре образова-

тельной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к мо-

менту перехода учащихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты 

структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важ-

нейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход 

на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особен-

ный этап в становлении УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регуля-

тивные, 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 превращаются в объект 

(в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непо-

средственно). 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 началь-

ная профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универ-

сальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зре-

ния компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучеб-

ные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универ-



 

 

сальные учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе проб-

ных действий в различных жизненных контекстах. 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основ-

ного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесооб-

разно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах 

(и это участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить управлен-

ческие или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных про-

ектах, 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 обучаю-

щиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, 

школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приоб-

ретает начинающееся профессиональное самоопределение учащихся (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 уси-

ливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и об-

ществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с дру-

гой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, оста-

новки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказыва-

ется на успешности учащихся. 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, коррек-

ции). 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 фор-

мирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного 

запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования яв-

ляется залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве 

происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и вы-

страивается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой 

уровня среднего общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник 

оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом 

и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это 

предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только 

на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, 



 

 

чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного пред-

мета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учеб-

ный предмет как набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинар-

ных задач. При таком построении содержания образования создаются необходимые усло-

вия 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 образова-

ния: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предмет-

ном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режи-

мов и форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения уча-

щихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, при-

нятых в данной  образовательной организации  (оценки,  портфолио и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются за-

дачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, 

в рамках которых решаются задачи, требующие от учащихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

учащихся предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у уча-

щихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и форму-

лировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспе-

чивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирова-

ния рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего об-

разования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие учащихся 

на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например: 

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа учащихся, которая предполагает: 

– выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий; 

– выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучае-

мыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного со-

общества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образова-

ния — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обес-



 

 

печения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктив-

ного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуни-

кации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесни-

ками, так и с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуника-

ции, освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных со-

обществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать ис-

пользование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в бли-

жайшем будущем учащихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, опре-

деление жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существую-

щих бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. 

К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волон-

терских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной ор-

ганизации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; б) участие в дистанционных 

конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечи-

вается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающе-

гося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно  использовать воз-

можности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными ис-

точниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 



 

 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 

Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старше-

классников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на 

уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно- иссле-

довательской 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 для освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельно-

сти предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности учащихся и 

учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшекласс-

ником или группой учащихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, 

ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы 

математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов ис-

следования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия па-

раметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отноше-

нию к школе социальными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы проводится в школе или в том социаль-

ном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный проект, 

то его результаты представляются местному сообществу или сообществу благотворитель-

ных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловых 

людей. 

 

Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности учащихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся по-

лучат представление: 



 

 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надеж-

ность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– 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 результа-

тах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно- позна-

вательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении исследова-

тельских задач; 

– 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 проекти-

рования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятель-

ности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном простран-

стве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных це-

лей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходи-

мые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предо-

ставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объ-

ективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспе-

чения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему парамет-

ров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или иссле-

дования 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, ви-

деть возможные варианты применения результатов. 

 



 

 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

у учащихся, в том числе системы организационно- методического и ресурсного обес-

печения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности учащихся. Условия включают: 

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководя-

щими и иными работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной орга-

низации; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников образо-

вательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего обра-

зования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализа-

ции программы УУД, что может включать следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся началь-

ной, основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участ-

вовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 

программы по УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного пред-

мета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследователь-

ской деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представле-

ниям об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тью-

тора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения учащихся; 

– 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 от-

крытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траекто-

рии учащихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной орга-

низации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, 

уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьютор-

ского сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, получен-

ных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учеб-

ные результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заоч-

ных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории учащихся; 

– 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 учащихся в проектную деятельность, в том 



 

 

числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения учащихся в разнообразную исследователь-

скую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации учащихся, как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в во-

лонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, ма-

рафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание мето-

дически единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, 

так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается 

коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит информаци-

онного обмена, не затребована читательская компетенция, создаются препятствия для соб-

ственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной деятель-

ности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное обу-

чение 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 раз-

новозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного 

уровня владения информационно- коммуникативными технологиями. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия учащихся, высокую степень свободы выбора эле-

ментов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, са-

мостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обуча-

ющимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных ре-

зультатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцени-

ваются в рамках специально организованных образовательной организацией модельных си-

туаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни под-

ростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта, представле-

ние учебно-исследовательской работы). 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и примене-

ния обучающимися универсальных учебных действий 

– Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный харак-

тер; 

– в событии могут участвовать учащихся разных возрастов и разных типов образо-

вательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов вузов и 

др.). 

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 

структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники прини-

мают участие в образовательном событии; 

– во время проведения образовательного события могут быть использованы различ-

ные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации про-

межуточных 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 образователь-

ного 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 из-

вестны участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии 

оценки каждой формы работы учащихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точ-

ные 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 оце-

ночных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников 

должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспер-

тами, в таком случае должны усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть преду-

смотрена возможность самооценки учащихся и включения результатов самооценки в фор-

мирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки учащихся могут быть ис-

пользованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки уча-

щихся экспертами. 

 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучаю-

щимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, 

так и для других людей; 

– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реа-

лизации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая кор-

ректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реаль-

ное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный про-

ект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, 

так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реали-

зации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодо-

леть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровожде-

нием. 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. 



 

 

По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разраба-

тываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и дина-

мика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной 

идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, пол-

нота 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; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный ин-

струмент; 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 учащихся. 

 

Показатели Градация 

1. Обоснование актуальности темы – целесообраз-

ность аргументов, подтверждающих актуальность 

обоснована; аргументы целесообразны 

обоснована; целесообразна часть аргументов 

не обоснована, аргументы отсутствуют 

2. Конкретность, ясность формулировки цели, за-

дач, а также их соответствие теме 

цели и задачи конкретны, ясны, соответствуют теме 

цели и задачи неконкретны, неясны или не соответ-

ствуют теме 

цель и задачи не поставлены 

3.Наличие общей гипотезы исследования или фор-

мулирование проблемных вопросов в ходе работы 

(только для исследования) 

гипотеза сформулирована, освещена значительная 

часть проблемы 

гипотеза сформулирована нечетко, проблема осве-

щена фрагментарно 

гипотеза отсутствует, проблема не освещена 

3.Реальность и практическая значимость работы, 

социальное и прикладное значение полученных ре-

зультатов (только для проекта) 

обоснована практическая значимость 

практическая значимость освещена не четко, фраг-

ментарно 

нет обоснования практической значимости 

4.Определены предмет, объект и методы исследо-

вания (работы) 

определены 

определены частично 

не определены 

5. Разнообразие источников информации, литера-

турный обзор, его качество (литература, интернет и 

др.) 

использованы разнообразные источники 

использован только один вид источников 

отсутствует литературный обзор 

6. Логичность и обоснованность исследования, опи-

сание проекта 

исследование обосновано, проект описан 

встречаются отдельные неувязки 

исследование не обосновано, проект не описан 

7. Наглядность (многообразие способов) представ-

ления результатов – графики, гистограммы, схемы, 

фото 

использованы разнообразные способы 

использован один из способов 

отсутствие наглядности представлениярезультатов 

8. Оценивание выдвинутой гипотезы, полученного 

продукта 

гипотеза (продукт) оценивается 

гипотеза (продукт) только упоминается 

гипотеза (продукт) не оценивается 

9. Соответствие содержания выводов содержанию соответствуют 



 

 

цели и задач частично 

не соответствуют 

10. Оформление работы: титульный лист, оглавление, 

введение, основная часть, заключение, список литера-

туры 

соответствуют 

частично 

не соответствуют 

11. Соответствие выступления заявленной теме, 

цели и задачам проекта 

соответствует полностью 

есть несоответствия (отступления) 

в основном не соответствует 

2. Доступность выступления о содержании проекта, 

его целях, задачах, методах и результатах 

доступно без уточняющих вопросов 

доступно с уточняющими вопросами 

недоступно с уточняющими вопросами 

3. Качество презентации: дизайн слайдов, грамотное 

оформление слайда, использование различных форм 

представления информации 

соответствует 

частично 

не соответствует 

4. Структурированность (организация) выступле-

ния, которая обеспечивает понимание его содержания 

структурировано, обеспечивает понимание 

структурировано, не обеспечивает понимание 

не структурировано, не обеспечивает понимание 

5. Культура выступления – чтение с листа или рас-

сказ, обращённый к аудитории 

доклад с частичной опорой на текст 

доклад с постоянной опорой на текст 

чтение доклада 

6. Владение специальной терминологией по теме про-

екта, использованной в выступлении 

владеет свободно 

иногда был неточен, ошибался 

не владеет 

7. Соблюдение временного регламента сообщения (не 

более 7 минут) 

соблюдён (не превышен) 

превышение без замечания 

превышение с замечанием 

8. Чёткость и полнота ответов на дополнительные 

вопросы по существу сообщения 

все ответы чёткие, полные 

некоторые ответы нечёткие 

все ответы нечёткие/неполные 

9. Культура дискуссии – умение понять собеседника 

и аргументировано ответить на его вопросы 

ответил на все вопросы 

ответил на большую часть вопросов 

не ответил на большую часть вопросов 



 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешно-

сти освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выражен-

ный научный характер. Для руководства исследовательской работой учащихся могут при-

влекаться специалисты из различных областей знаний. Возможно выполнение исследова-

тельских работ и проектов обучающимися вне школы. 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школь-

ной программы, например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипо-

тезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 

интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и эконо-

мической областях желательным является использование элементов математического мо-

делирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 

 

Рабочая программа воспитания. 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций (далее - Программа 

воспитания) служит основой для разработки рабочей программы воспитания ООП ООО. 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами воспи-

тания для образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального обра-

зования. 

Программа воспитания: 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельно-

сти в образовательной организации; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления образо-

вательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно 

с семьёй 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, организацион-

ный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за ис-

ключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями образова-

тельной организации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их 

родителей (законных представителей), направленностью образовательной программы, в 

том числе предусматривающей углублённое изучение отдельных учебных предметов, учи-

тывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

Целевой раздел. 



 

 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется со-

держанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют ин-

вариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традицион-

ных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осу-

ществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспита-

ния. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является раз-

витие 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 Ро-

дины. 

Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: развитие личности, со-

здание условий для самоопределения и социализации на основе традиционных российских 

ценностей (жизни, достоинства, прав и свобод человека, патриотизма, гражданственности, 

служения Отечеству и ответственности за его судьбу, высоких нравственных идеалов, креп-

кой семьи, созидательного труда, приоритета духовного над материальным, гуманизма, ми-

лосердия, справедливости, коллективизма, взаимопомощи и взаимоуважения, историче-

ской памяти и преемственности поколений, единства народов России), а также принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства. 

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, ко-

торые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения получен-

ных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соот-

ветствии с ФГОС СОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

осознание российской гражданской идентичности; 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопре-

делению; 

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 образовательной организации планируется и осуществ-

ляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, си-

стемно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей 

и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклю-

зивности, возрастосообразности. 

Направления воспитания. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС СОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приоб-

ретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 



 

 

Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу Рос-

сии как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, пра-

вовой и политической культуры. 

Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Ро-

дине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, фор-

мирование российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственного воспитания на основе духовнонравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, друже-

любия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства. 

Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового об-

раза жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и соци-

альной среде, чрезвычайных ситуациях. 

Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, ре-

зультатам 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 деятель-

ности. 

Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды. 

Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования 

с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

26.2.5. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО установлены 

ФГОС СОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры ре-

зультатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна 

быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований 

ФГОС СОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспита-

ния обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) цен-

ностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине 

- России, её территории, расположении; 

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляю-

щий уважение к своему и другим народам; 

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины - России, Российского государства; 

понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, сво-

его региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к 



 

 

ним уважение; 

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обще-

стве, гражданских правах и обязанностях; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные цен-

ности с учётом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и до-

стоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выра-

жающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим лю-

дям, уважающий старших; 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осо-

знающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероиспо-

веданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, рус-

ского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творче-

стве людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельно-

сти, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здо-

рового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной 

среде; 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведе-

ния в быту, природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей пси-

хофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание: 

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление; 

проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание: 

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду; 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, принося-

щих вред природе, особенно живым существам; 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания: 

выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятель-

ность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 



 

 

обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, науч-

ном знании; 

имеющий . первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

Содержательный раздел. 

Уклад образовательной организации. 

В данном разделе раскрываются основные особенности уклада образовательной органи-

зации. 

Уклад задаёт порядок жизни образовательной организации и аккумулирует ключевые 

характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса. Уклад образова-

тельной организации удерживает ценности, принципы, нравственную культуру взаимоот-

ношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности, 

определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик общеобразо-

вательной организации и её репутацию в окружающем образовательном пространстве, со-

циуме. 

Ниже приведён перечень ряда основных и дополнительных характеристик, значимых 

для описания уклада, особенностей условий воспитания в образовательной организации. 

Основные характеристики (целесообразно учитывать в описании): 

основные вехи истории образовательной организации, выдающиеся события, деятели в 

её истории; 

цель образовательной организации в самосознании её педагогического коллектива; 

наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в образовательной орга-

низации, составляющие основу воспитательной системы; 

традиции и ритуалы, символика, особые нормы этикета в образовательной организации; 

социальные партнёры образовательной организации, их роль, возможности в развитии, 

совершенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности; 

значимые для воспитания проекты и программы, в которых образовательная организа-

ция уже участвует или планирует участвовать (федеральные, региональные, муниципаль-

ные, международные, сетевые и другие), включённые в систему воспитательной деятель-

ности; 

реализуемые инновационные, перспективные воспитательные практики, определяющие 

«уникальность» образовательной организации; результаты их реализации, трансляции в си-

стеме образования; 

наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению эффективных результа-

тов в воспитательной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или недоста-

точно выраженные в массовой практике. 

Дополнительные характеристики (могут учитываться в описании): 

особенности местоположения и социокультурного окружения образовательной органи-

зации, историко-культурная, этнокультурная, конфессиональная специфика населения 

местности, включённость в историко- культурный контекст территории; 

контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, этнокультурные, кон-

фессиональные и иные особенности, состав (стабильный или нет), наличие и состав обуча-

ющихся с особыми образовательными потребностями, обучающихся с ОВЗ, находящихся 

в трудной жизненной ситуации и другое; 

организационно-правовая форма образовательной организации, наличие разных уровней 

общего образования, направленность образовательных программ, в том числе наличие об-

разовательных программ с углублённым изучением учебных предметов; 

режим деятельности образовательной организации, в том числе характеристики по ре-

шению участников образовательных отношений (форма обучающихся, организация пита-

ния и другое); 



 

 

наличие вариативных учебных курсов, практик гражданской, духовнонравственной, со-

циокультурной, экологической и другой воспитательной направленности, в том числе 

включённых в учебные планы по решению участников образовательных отношений, автор-

ских курсов, программ воспитательной направленности, самостоятельно разработанных и 

реализуемых педагогическими работниками образовательной организации. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе планируются, 

представляются по модулям. 

В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном 

году в рамках определённого направления деятельности в образовательной организации. 

Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, сред-

ствами, возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятельность, вза-

имодействие с родителями и другое). 

В Программе воспитания представлены описания воспитательной работы в рамках ос-

новных (инвариантных) модулей, согласно правовым условиям реализации образователь-

ных программ (урочная деятельность, внеурочная деятельность и другое). Раздел можно 

дополнить описанием дополнительных (вариативных) модулей, если такая деятельность ре-

ализуется в общеобразовательной организации (дополнительное образование, детские об-

щественные объединения, школьные медиа, школьный музей, добровольческая деятель-

ность, школьные спортивные клубы, школьные театры, наставничество), а также описа-

нием иных модулей, разработанных образовательной организацией. 

Последовательность описания модулей является ориентировочной, в рабочей программе 

воспитания образовательной организации их можно расположить в последовательности, 

соответствующей значимости в воспитательной деятельности образовательной организа-

ции по самооценке педагогического коллектива. 

Модуль «Урочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных за-

нятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может предусматривать (ука-

зываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланиро-

ванные): 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных пред-

метов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе историче-

ского просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогатель-

ных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач 

уроков, занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тема-

тики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

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

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

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной дея-

тельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках пред-

метов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, вы-

работки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобре-

сти опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отно-

шения и действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 



 

 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстни-

ками и педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной ор-

ганизации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребно-

стями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной по-

мощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планиро-

вание и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленно-

сти. 

Модуль «Внеурочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими 

курсов, занятий (указываются конкретные курсы, занятия, другие формы работы в рамках 

внеурочной деятельности, реализуемые в образовательной организации или запланирован-

ные): 

курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно- патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам наро-

дов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историче-

скому краеведению; 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направ-

ленности; 

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 

курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Модуль «Классное руководство». 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педа-

гогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся, может предусматривать (указываются конкретные позиции, 

имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешколь-

ных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совмест-

ных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способно-

стями, 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 обучаю-

щихся, классные вечера; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 

таких правил поведения в образовательной организации; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их по-

ведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нрав-

ственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родите-

лями, учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и другое), совместный 



 

 

поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы инди-

видуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в кото-

рых 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) разре-

шение конфликтов между учителями и обучающимися; 

проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, интегра-

ции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предмет-

ников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать 

обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родитель-

ских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование роди-

телей 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 реше-

нии вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к орга-

низации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной 

организации; 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

Модуль «Основные школьные дела». 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может предусматри-

вать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, ли-

тературные и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными празд-

никами, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире; 

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на сле-

дующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных стату-

сов в образовательной организации, обществе; 

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов 

за участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей местности; 

социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и ре-

ализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием соци-

альных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и другой направленности; 

проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с семьями обу-

чающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями для жителей населенного пункта; 

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, эко-

логической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой направленности; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, му-

зыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и других), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведе-

ния, анализа общешкольных дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 



 

 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрас-

тов, с педагогическими работниками и другими взрослыми. 

Модуль «Внешкольные мероприятия». 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может предусмат-

ривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами образовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуе-

мые педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, кур-

сам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предпри-

ятие и другое), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно 

с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планирова-

нию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слёты и другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с ро-

дителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных 

мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

деятелей науки, природных и историко- культурных ландшафтов, флоры и фауны и дру-

гого; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в про-

цессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверитель-

ными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитатель-

ном процессе (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организа-

ции или запланированные): 

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную органи-

зацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Рос-

сийской Федерации; 

размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исто-

рических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, ху-

дожественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных ис-

торических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, во-

енных, 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 по-

зитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направлен-

ности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Россий-

ской Федерации; 

разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 



 

 

гражданского почитания» (в том числе, если образовательная организация носит имя выда-

ющегося исторического деятеля, учёного, героя, защитника Отечества и других) в помеще-

ниях 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 по-

зитивного гражданско-патриотического, духовнонравственного содержания, фотоотчёты 

об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и другое; 

разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и другое), используемой как повседневно, так и 

в торжественные моменты; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучаю-

щихся 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 об-

разовательной организации; 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортив-

ных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгооб-

мена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего исполь-

зования свои книги, брать для чтения другие; 

деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной терри-

тории; 

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, це-

ремоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), акцен-

тирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, тради-

циях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопас-

ности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)». 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся может предусматривать (указываются конкретные пози-

ции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

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, деятель-

ность 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; 

работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, педаго-

гам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуаль-

ных вопросов воспитания; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 



 

 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, вра-

чей, социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмени-

ваться опытом; 

родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в информа-

ционно-коммуникационной сети «Интернет», интернет-сообщества, группы с участием пе-

дагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совмест-

ная деятельность; 

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотрен-

ных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в образователь-

ной организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представи-

телей); 

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению класс-

ных и общешкольных мероприятий; 

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Модуль «Самоуправление». 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образователь-

ной организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

образовательной организации или запланированные): 

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 обучаю-

щихся; 

участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсужде-

нии и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной ра-

боты, в анализе воспитательной деятельности в образовательной организации. 

Модуль «Профилактика и безопасность». 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях фор-

мирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной организации 

может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 

организации или запланированные): 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедея-

тельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения без-

опасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучаю-

щихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и другое); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, кон-

фликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранитель-

ных органов, опеки и других); 

разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профи-

лактической направленности социальных и природных рисков в образовательной органи-

зации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнё-

рами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные 

детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по 

безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 



 

 

противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасно-

сти, гражданской обороне и другие); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряе-

мого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к нега-

тивным воздействиям, групповому давлению; 

профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, аль-

тернативной девиантному поведению, познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, ре-

лигиозно-духовной, благотворительной, художественной и другой); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и дру-

гих); 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психо-

лого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущен-

ные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

Модуль «Социальное партнёрство». 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может предусматри-

вать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с догово-

рами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государ-

ственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и другие); 

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, вне-

урочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направлен-

ности; 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родитель-

ских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, ка-

сающихся жизни образовательной организации, муниципального образования, региона, 

страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педаго-

гами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и другой направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преоб-

разование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Модуль «Профориентация». 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной 

организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в об-

щеобразовательной организации или запланированные): 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучаю-

щегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяю-

щие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной про-

фессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о суще-

ствующих профессиях и условиях работы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профори-

ентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, 

высшего образования; 



 

 

организацию на базе детского лагеря при образовательной организации профориентаци-

онных смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут по-

знакомиться 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, посвящённых вы-

бору профессий, прохождение профориентационного онлайн- тестирования, онлайн-курсов 

по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенно-

стей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников образо-

вательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

Организационный раздел. 

Кадровое обеспечение. 

В данном разделе могут быть представлены решения в образовательной организации, в 

соответствии с ФГОС общего образования всех уровней, по разделению функционала, свя-

занного с планированием, организацией, обеспечением, реализацией воспитательной дея-

тельности; по вопросам повышения квалификации педагогических работников в сфере вос-

питания; психологопедагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ и 

других категорий; по привлечению специалистов других организаций (образовательных, 

социальных, правоохранительных и других). 

Нормативно-методическое обеспечение. 

В данном разделе могут быть представлены решения на уровне образовательной органи-

зации по принятию, внесению изменений в должностные инструкции педагогических ра-

ботников по вопросам воспитательной деятельности, ведению договорных отношений, се-

тевой форме организации образовательного процесса, сотрудничеству с социальными парт-

нёрами, нормативному, методическому обеспечению воспитательной деятельности. 

Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения 

в связи с утверждением рабочей программы воспитания. 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потреб-

ностями. 

Данный раздел наполняется конкретными материалами с учётом наличия обучающихся 

с особыми образовательными потребностями. Требования к организации среды для обуча-

ющихся с ОВЗ отражаются в адаптированных основных образовательных программах для 

обучающихся каждой нозологической группы. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образователь-

ные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп 

(например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и другие), одарён-

ных, с отклоняющимся поведением, - создаются особые условия (описываются эти усло-

вия). 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и воз-

можностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие по-



 

 

вышению уровня их педагогической, психологической, медикосоциальной компетентно-

сти. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с исполь-

зованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм ра-

боты воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями. 

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 ак-

тивную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную де-

ятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награжде-

нии, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной органи-

зации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрез-

мерно больших групп поощряемых и другое); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуаль-

ных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллек-

тивную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обу-

чающимися, получившими и не получившими награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучаю-

щихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних ор-

ганизаций, их статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет про-

длить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социаль-

ной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и 

групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при её организации и регуляр-

ном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными предста-

вителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих до-

стижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений 

в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, 

фото изделий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах). Кроме индивидуального порт-

фолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или названий 



 

 

(номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешно-

стью, достижениями. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может за-

ключаться в материальной поддержке проведения в образовательной организации воспита-

тельных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм сов-

местной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуж-

дающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том 

числе из социальных партнёров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать 

укладу общеобразовательной организации, цели, задачам, традициям воспитания, согласо-

вываться с представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воз-

действия на взаимоотношения в образовательной организации. 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориенти-

рами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне основ-

ного общего образования, установленными ФГОС ООО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных про-

блем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспер-

тов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план вос-

питательной 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 обра-

зовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отно-

шений между педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его ре-

зультатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работни-

ков (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспи-

тательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельно-

сти с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ори-

ентирует на понимание того, что личностное развитие - это результат как организованного 

социального воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с дру-

гими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные направления 

можно уточнять, корректировать, исходя из особенностей уклада, традиций, ресурсов об-

разовательной организации, контингента обучающихся и другого). 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика лич-

ностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по вос-

питательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, соци-

альным педагогом (при наличии) с последующим обсуждением результатов на методиче-

ском 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 педагогиче-

скому коллективу. 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие инте-

ресной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обу-

чающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником ди-

ректора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии), 

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 обучаю-

щимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководи-

телей или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, 

которые помогут проанализировать проделанную работу): 

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

организуемой 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 партнёрства; 

деятельности по профориентации обучающихся; 

и другое по дополнительным модулям. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора 

по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе 

при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим 

советом или иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной организа-

ции. 

 

 

 

  



 

 

4.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

4.1.Учебный план среднего общего образования. 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последова-

тельность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 9», реализующего образовательную программу сред-

него общего образования (далее -  учебный план), обеспечивает реализацию требований 

ФГОС СОО, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводи-

мое на их освоение и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Рос-

сийской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, гос-

ударственных языков республик Российской Федерации. В случаях, предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации в сфере образования, предоставляет возможность 

обучения на государственных языках республик Российской Федерации и родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации, возможность их изучения, а также устанав-

ливает количество занятий. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образо-

вательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего об-

разования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, опре-

деляет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных моду-

лей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, 

с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть федерального учебного плана, может быть исполь-

зовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных пред-

метов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучаю-

щихся. 

В интересах обучающихся, с участием обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных 

предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучаю-

щегося - не менее 2170 часов и не более 2516 часов (не более 37 часов в неделю). 

 

 



 

 

Учебный план 

Предметная область Учебный предмет 
Уровень изучения предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и литература 
Русский язык Б  

Литература Б У 

Родной язык и родная литера-

тура 

Родной язык Б  

Родная литература Б  

Иностранные языки 
Иностранный язык Б У 

Второй иностранный язык Б  

Общественнонаучные пред-

меты 

История Б У 

Обществознание Б У 

География Б У 

Математика и информатика 
Математика Б У 

Информатика Б У 

Естественно-научные пред-

меты 

Физика Б У 

Химия Б У 

Биология Б У 

Физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельно-

сти 

Физическая культура Б  

Основы безопасности жизнедея-

тельности 
Б  

 Индивидуальный проект   

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучаю-

щихся 
  

 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны со-

держать не менее 13 учебных предметов («Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика», «Информатика», «История», «Обществознание», «География», «Фи-

зика», «Химия», «Биология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедея-

тельности») и предусматривать изучение не менее 2 учебных предметов на углубленном 

уровне из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней 

предметной области. 

В интересах обучающихся и их родителей (законных представителей) в учебный план 

может быть включено изучение 3 и более учебных предметов на углубленном уровне. При 

этом образовательная организация самостоятельно распределяет количество часов, отводи-

мых на изучение учебных предметов. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных действующим законода-

тельством в области образования, возможность изучения государственных языков респуб-

лик Российской Федерации из числа языков народов Российской Федерации. Изучение род-

ного языка и родной литературы осуществляется по заявлениям обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии возможно-

стей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого организацией, осу-

ществляющей образовательную деятельность, осуществляется по заявлениям обучаю-

щихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при 

наличии возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Образовательная организация обеспечивает реализацию учебных планов одного или 

нескольких профилей обучения: естественно-научного, гуманитарного, социально-эконо-

мического, технологического, универсального. 

При реализации вариантов  учебного плана естественнонаучного, гуманитарного, со-

циально-экономического, технологического, количество часов на физическую культуру со-

ставляет 2, третий час реализовывается  образовательной организацией за счет часов вне-

урочной деятельности и (или) за счёт посещения обучающимися спортивных секций 

школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 



 

 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под ру-

ководством учителя  по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учеб-

ных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практи-

ческой, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индиви-

дуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую очередь на 

конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое сопровож-

дение этих процессов. Могут быть выделены часы на консультирование с психологом, учи-

телем, руководителем образовательной организации. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не дол-

жен превышать продолжительности выполнения 3,5 часа. Образовательной организацией 

осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания учеников каждого 

класса по всем предметам в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Для формирования учебного плана профиля необходимо: 

1) Определить профиль обучения. 

2)  Выбрать из перечня обязательные, общие для всех профилей, предметы на базо-

вом уровне. Включить в план не менее двух учебных предметов на углубленном уровне, 

которые будут определять направленность образования в данном профиле. 

3) Дополнить учебный план индивидуальным(и) проектом(ами). 

4) Подсчитать суммарное число часов, отводимых на изучение учебных предметов, 

выбранных в пп. 2 и 3. Если полученное число часов меньше времени, предусмотренного 

ФГОС СОО (2170 часов), можно дополнить учебный план профиля еще каким-либо пред-

метом (предметами) на базовом или углубленном уровне либо изменить количество часов 

на изучение выбранных предметов; завершить формирование учебного плана профиля до-

полнительными учебными предметами, курсами по выбору обучающихся. 

5) Если суммарное число часов больше или равно минимальному числу часов, но 

меньше максимально допустимого (2516 часов), то образовательная организация может за-

вершить формирование учебного плана, или увеличить количество часов на изучение от-

дельных предметов, или включить в план другие курсы по выбору обучающихся. 

 

Варианты учебных планов профилей. 

При проектировании учебного плана профиля следует учитывать, что профиль явля-

ется способом введения обучающихся в ту или иную общественнопроизводственную прак-

тику; это комплексное понятие, не ограниченное ни рамками учебного плана, ни заданным 

набором учебных предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне, ни образова-

тельным пространством школы. Учебный план профиля строится с ориентацией на буду-

щую сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения об-

разования обучающихся, для чего необходимо изучить намерения и предпочтения обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей). 

 В учебном плане  учебный предмет «Математика» (предметная область «Математика 

и информатика») представлен в виде трёх учебных курсов: «Алгебра и начала математиче-

ского анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и ин-

формационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углублен-

ном уровне выбираются учебные предметы и дополнительные предметы, курсы преимуще-

ственно из предметных областей «Математика и информатика» и «Естественно-научные 

предметы». 

 

  



 

 

Пример учебного плана технологического (инженерного) профиля (с углубленным 

изучением математики и физики) (вариант 1) 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

5-ти дневная 

неделя 

6-ти дневная 

неделя 

Количество ча-

сов в неделю 

Количество ча-

сов в неделю 

10 

класс 

11 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Обязательная часть      

Русский язык и литература 
Русский язык Б 2 2 2 2 

Литература Б 3 3 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 3 3 

Математика и информатика 

Алгебра и начала математи-

ческого анализа 
У 4 4 4 4 

Геометрия У 3 3 3 3 

Вероятность и статистика У 1 1 1 1 

Информатика Б 1 1 1 1 

Естественнонаучные пред-

меты 

Физика У 5 5 5 5 

Химия Б 1 1 1 1 

Биология Б 1 1 1 1 

Общественнонаучные пред-

меты 

История Б 2 2 2 2 

Обществознание Б 2 2 2 2 

География Б 1 1 1 1 

Физическая культура, ос-

новы безопасности жизне-

деятельности 

Физическая культура Б 2 2 2 2 

Основы безопасности жизне-

деятельности 
Б 1 1 1 1 

 Индивидуальный проект  1  1  

ИТОГО  33 32 33 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений 
 1 2 4 5 

Учебные недели  34 34 34 34 

Всего часов  34 34 37 37 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соответ-

ствии с действующими санитарными правилами и нормами 
 34 34 37 37 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10-11-х 

классах в соответствии с действующими санитарными пра-

вилами и нормами в часах, итого 

 2312 2516 

 

  



 

 

Пример учебного плана технологического (информационнотехнологического) про-

филя (с углубленным изучением математики и информатики) (вариант 2) 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

5-ти дневная неделя 6-ти дневная неделя 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

неделю 

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

Обязательная часть      

Русский язык и литература 
Русский язык Б 2 2 2 2 

Литература Б 3 3 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 3 3 

Математика и информатика 

Алгебра и начала матема-

тического анализа 
У 4 4 4 4 

Геометрия У 3 3 3 3 

Вероятность и статистика У 1 1 1 1 

Информатика У 4 4 4 4 

Естественнонаучные пред-

меты 

Физика Б 2 2 2 2 

Химия Б 1 1 1 1 

Биология Б 1 1 1 1 

Общественнонаучные пред-

меты 

История Б 2 2 2 2 

Обществознание Б 2 2 2 2 

География Б 1 1 1 1 

Физическая культура, ос-

новы безопасности жизне-

деятельности 

Физическая культура Б 2 2 2 2 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 
Б 1 1 1 1 

 Индивидуальный проект  1  1  

ИТОГО  33 32 33 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений 
 1 2 4 5 

Учебные недели  34 34 34 34 

Всего часов  34 34 37 37 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соответ-

ствии с действующими санитарными правилами и нор-

мами 

 34 34 37 37 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10-11-

х классах в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами в часах, итого 

 2312 2516 

 

  



 

 

 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, 

биотехнологии и другие. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбира-

ются учебные предметы и дополнительные курсы преимущественно из предметных обла-

стей «Естественнонаучные предметы». 

Пример учебного плана естественно-научного профиля. 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

5-ти дневная неделя 6-ти дневная неделя 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

неделю 

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

Обязательная часть      

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык Б 2 2 2 2 

Литература Б 3 3 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 3 3 

Математика и инфор-

матика 

Алгебра и начала математиче-

ского анализа 
Б 2 3 2 3 

Геометрия Б 2 1 2 1 

Вероятность и статистика Б 1 1 1 1 

Информатика Б 1 1 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика Б 2 2 2 2 

Химия У 3 3 3 3 

Биология У 3 3 3 3 

Общественно-научные 

предметы 

История Б 2 2 2 2 

Обществознание Б 2 2 2 2 

География Б 1 1 1 1 

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 2 2 

Основы безопасности Б 1 1 1 1 

 жизнедеятельности      

 Индивидуальный проект  1  1  

ИТОГО  31 30 31 30 

Часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений 
 3 4 6 7 

Учебные недели  34 34 34 34 

Всего часов  34 34 37 37 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соот-

ветствии с действующими санитарными правилами и 

нормами 

 34 34 37 37 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10-

11-х классах в соответствии с действующими санитар-

ными правилами и нормами в часах, итого 

 2312 2516 

 

  



 

 

 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, 

психология, общественные отношения и другие. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предмет-

ных областей «Русский язык и литература», «Общественно-научные предметы» и 

«Иностранные языки». 

Пример учебного плана гуманитарного профиля (вариант 1) 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

5-ти дневная неделя 6-ти дневная неделя 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

неделю 

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

Обязательная часть      

Русский язык Русский язык Б 2 2 2 2 

и литература Литература У 5 5 5 5 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 3 3 

Математика и инфор-

матика 

Алгебра и начала математиче-

ского анализа 
Б 2 3 2 3 

Геометрия Б 2 1 2 1 

Вероятность и статистика Б 1 1 1 1 

Информатика Б 1 1 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика Б 2 2 2 2 

Химия Б 1 1 1 1 

Биология Б 1 1 1 1 

Общественнонаучные 

предметы 

История Б 2 2 2 2 

Обществознание У 4 4 4 4 

География Б 1 1 1 1 

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 2 2 

Основы безопасности жизне-

деятельности 
Б 1 1 1 1 

 Индивидуальный проект  1  1  

ИТОГО  31 30 31 30 

Часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений 
 3 4 6 7 

Учебные недели  34 34 34 34 

Всего часов  34 34 37 37 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соот-

ветствии с действующими санитарными правилами и 

нормами 

 34 34 37 37 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10-

11-х классах в соответствии с действующими санитар-

ными правилами и нормами в часах, итого 

 2312 2516 

 

  



 

 

Пример учебного плана гуманитарного профиля (вариант 2) 

Предметная об-

ласть 
Учебный предмет Уровень 

5-ти дневная неделя 6-ти дневная неделя 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

неделю 

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 2 2 

Литература У 5 5 5 5 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык У 5 5 5 5 

Математика и ин-

форматика 

Алгебра и начала математиче-

ского анализа 
Б 2 3 2 3 

Геометрия Б 2 1 2 1 

Вероятность и статистика Б 1 1 1 1 

Информатика Б 1 1 1 1 

Естественнонауч-

ные предметы 

Физика Б 2 2 2 2 

Химия Б 1 1 1 1 

Биология Б 1 1 1 1 

Общественнона-

учные предметы 

История Б 2 2 2 2 

Обществознание Б 2 2 2 2 

 География Б 1 1 1 1 

Физическая куль-

тура, основы без-

опасности жизне-

деятельности 

Физическая культура Б 2 2 2 2 

Основы безопасности жизне-

деятельности 
Б 1 1 1 1 

 Индивидуальный проект  1  1  

ИТОГО  31 30 31 30 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений 
 3 4 6 7 

Учебные недели  34 34 34 34 

Всего часов  34 34 37 37 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 

соответствии с действующими санитарными пра-

вилами и нормами 

 34 34 37 37 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 

10-11-х классах в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами в часах, итого 

 2312 2516 

 

  



 

 

 

Пример учебного плана гуманитарного профиля (вариант 3) 

Предметная область Учебный предмет 
Уро-

вень 

5-ти дневная неделя 6-ти дневная неделя 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

неделю 

10 класс И класс 10 класс 11 класс 

Обязательная часть      

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык Б 2 2 2 2 

Литература У 5 5 5 5 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 3 3 

Математика и ин-

форматика 

Алгебра и начала математиче-

ского анализа 
Б 2 3 2 3 

Геометрия Б 2 1 2 1 

Вероятность и статистика Б 1 1 1 1 

Информатика Б 1 1 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика Б 2 2 2 2 

Химия Б 1 1 1 1 

Биология Б 1 1 1 1 

Общественнонауч-

ные предметы 

История У 4 4 4 4 

Обществознание Б 2 2 2 2 

География Б 1 1 1 1 

Физическая куль-

тура, основы без-

опасности жизнедея-

тельности 

Физическая культура Б 2 2 2 2 

Основы безопасности жизне-

деятельности 
Б 1 1 1 1 

 Индивидуальный проект  1  1  

ИТОГО  31 30 31 30 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 3 4 6 7 

Учебные недели  34 34 34 34 

Всего часов  34 34 37 37 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соот-

ветствии с действующими санитарными правилами и 

нормами 

 34 34 37 37 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10-

11-х классах в соответствии с действующими сани-

тарными правилами и нормами в часах, итого 

 2312 2516 

 

  



 

 

Пример учебного плана гуманитарного профиля (вариант 4) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

5-ти дневная неделя 6-ти дневная неделя 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

неделю 

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

Обязательная часть      

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык Б 2 2 2 2 

Литература Б 3 3 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 3 3 

Математика и ин-

форматика 

Алгебра и начала математиче-

ского анализа 
Б 2 3 2 3 

Геометрия Б 2 1 2 1 

Вероятность и статистика Б 1 1 1 1 

Информатика Б 1 1 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика Б 2 2 2 2 

Химия Б 1 1 1 1 

Биология Б 1 1 1 1 

Общественнонауч-

ные предметы 

История У 4 4 4 4 

Обществознание У 4 4 4 4 

 География Б 1 1 1 1 

Физическая куль-

тура, основы без-

опасности жизнедея-

тельности 

Физическая культура Б 2 2 2 2 

Основы безопасности жизне-

деятельности 
Б 1 1 1 1 

 Индивидуальный проект  1  1  

ИТОГО  31 30 31 30 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 3 4 6 7 

Учебные недели  34 34 34 34 

Всего часов  34 34 37 37 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соот-

ветствии с действующими санитарными правилами и 

нормами 

 34 34 37 37 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10-

11-х классах в соответствии с действующими сани-

тарными правилами и нормами в часах, итого 

 2312 2516 

 

  



 

 

Пример учебного плана гуманитарного профиля (вариант 5) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

5-ти дневная неделя 6-ти дневная неделя 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

неделю 

10 класс 11 класс 10 класс И класс 

Обязательная часть      

Русский язык и Русский язык Б 2 2 2 2 

литература Литература Б 3 3 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык У 5 5 5 5 

Математика и ин-

форматика 

Алгебра и начала математиче-

ского анализа 
Б 2 3 2 3 

Геометрия Б 2 1 2 1 

Вероятность и статистика Б 1 1 1 1 

Информатика Б 1 1 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика Б 2 2 2 2 

Химия Б 1 1 1 1 

Биология Б 1 1 1 1 

Общественнонауч-

ные предметы 

История У 4 4 4 4 

Обществознание Б 2 2 2 2 

География Б 1 1 1 1 

Физическая куль-

тура, основы без-

опасности жизнедея-

тельности 

Физическая культура Б 2 2 2 2 

Основы безопасности жизне-

деятельности 
Б 1 1 1 1 

 Индивидуальный проект  1  1  

ИТОГО  31 30 31 30 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 3 4 6 7 

Учебные недели  34 34 34 34 

Всего часов  34 34 37 37 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соот-

ветствии с действующими санитарными правилами и 

нормами 

 34 34 37 37 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 

10-11-х классах в соответствии с действующими са-

нитарными правилами и нормами в часах, итого 

 2312 2516 

 

  



 

 

Пример учебного план гуманитарного профиля (вариант 6) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

5-ти дневная неделя 6-ти дневная неделя 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

неделю 

10 класс 11 класс 10 класс И класс 

Обязательная часть      

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык Б 2 2 2 2 

Литература Б 3 3 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык У 5 5 5 5 

Математика информа-

тика 

Алгебра и начала математиче-

ского анализа 
Б 2 3 2 3 

Геометрия Б 2 1 2 1 

Вероятность и статистика Б 1 1 1 1 

Информатика Б 1 1 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика Б 2 2 2 2 

Химия Б 1 1 1 1 

 Биология Б 1 1 1 1 

Общественнонаучные 

предметы 

История Б 2 2 2 2 

Обществознание У 4 4 4 4 

Г еография Б 1 1 1 1 

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 2 2 

Основы безопасности жизне-

деятельности 
Б 1 1 1 1 

 Индивидуальный проект  1  1  

ИТОГО  31 30 31 30 

Часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений 
 3 4 6 7 

Учебные недели  34 34 34 34 

Всего часов  34 34 37 37 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соот-

ветствии с действующими санитарными правилами и 

нормами 

 34 34 37 37 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10-

11-х классах в соответствии с действующими санитар-

ными правилами и нормами в часах, итого 

 2312 2516 

 

  



 

 

 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социаль-

ной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами дея-

тельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и другими. В данном 

профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимуще-

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

предметы». 

 

Пример учебного плана социально-экономического профиля (вариант 1) 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

5-ти дневная неделя 6-ти дневная неделя 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

неделю 

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

Обязательная часть      

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык Б 2 2 2 2 

Литература Б 3 3 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 3 3 

Математика и ин-

форматика 

Алгебра и начала математиче-

ского анализа 
У 4 4 4 4 

Геометрия У 3 3 3 3 

Вероятность и статистика У 1 1 1 1 

Информатика Б 1 1 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика Б 2 2 2 2 

Химия Б 1 1 1 1 

Биология Б 1 1 1 1 

Общественнонауч-

ные предметы 

История Б 2 2 2 2 

Обществознание у 4 4 4 4 

География Б 1 1 1 1 

Физическая куль-

тура, основы без-

опасности жизнедея-

тельности 

Физическая культура Б 2 2 2 2 

Основы безопасности жизне-

деятельности 
Б 1 1 1 1 

Индивидуальный проект  1  1  

ИТОГО  32 31 32 31 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 2 3 5 6 

Учебные недели  34 34 34 34 

Всего часов  34 34 37 37 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соот-

ветствии с действующими санитарными правилами и 

нормами 

 34 34 37 37 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10-

11-х классах в соответствии с действующими сани-

тарными правилами и нормами в часах, итого 

 2312 2516 

 

  



 

 

Пример учебного плана социально-экономического профиля (вариант 2) 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

5-ти дневная неделя 6-ти дневная неделя 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

неделю 

10 класс И класс 10 класс 11 класс 

Обязательная часть      

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык Б 2 2 2 2 

Литература Б 3 3 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 3 3 

Математика и инфор-

матика 

Алгебра и начала матема-

тического анализа 
У 4 4 4 4 

Геометрия У 3 3 3 3 

Вероятность и статистика У 1 1 1 1 

Информатика Б 1 1 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика Б 2 2 2 2 

Химия Б 1 1 1 1 

Биология Б 1 1 1 1 

Общественнонаучные 

предметы 

История Б 2 2 2 2 

Обществознание У 4 4 4 4 

География У 3 3 3 3 

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 2 2 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 
Б 1 1 1 1 

 Индивидуальный проект  1  1  

ИТОГО  34 33 34 33 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 0 1 3 4 

Учебные недели  34 34 34 34 

Всего часов  34 34 37 37 

Максимально допустимая недельная нагрузка в со-

ответствии с действующими санитарными прави-

лами и нормами 

 34 34 37 37 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 

10-11-х классах в соответствии с действующими са-

нитарными правилами и нормами в часах, итого 

 2312 2516 

  



 

 

Пример учебного плана социально-экономического профиля (вариант 3 с углублен-

ным изучением обществознания и географии) 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

5-ти дневная неделя 6-ти дневная неделя 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

неделю 

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

Обязательная часть      

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык Б 2 2 2 2 

Литература Б 3 3 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 3 3 

Математика и ин-

форматика 

Алгебра и начала математи-

ческого анализа 
Б 2 3 2 3 

Геометрия Б 2 1 2 1 

Вероятность и статистика Б 1 1 1 1 

Информатика Б 1 1 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика Б 2 2 2 2 

Химия Б 1 1 1 1 

Биология Б 1 1 1 1 

Общественнонауч-

ные предметы 

История Б 2 2 2 2 

Обществознание У 4 4 4 4 

География У 3 3 3 3 

Физическая куль-

тура, основы без-

опасности жизнедея-

тельности 

Физическая культура Б 2 2 2 2 

Основы безопасности Б 1 1 1 1 

 жизнедеятельности      

 Индивидуальный проект  1  1  

ИТОГО  31 30 31 30 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений 
 3 4 6 7 

Учебные недели  34 34 34 34 

Всего часов  34 34 37 37 

Максимально допустимая недельная нагрузка в со-

ответствии с действующими санитарными прави-

лами и нормами 

 34 34 37 37 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 

10-11-х классах в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами в часах, итого 

 2312 2516 

 

  



 

 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей вы-

бор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. При этом образовательная орга-

низация самостоятельно определяет 2 учебных предмета, изучаемых на углубленном 

уровне. 

Пример учебного плана универсального профиля 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

5-ти дневная неделя 6-ти дневная неделя 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

неделю 

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

Обязательная часть      

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык Б 2 2 2 2 

Литература Б 3 3 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 3 3 

Математика и ин-

форматика 

Алгебра и начала математиче-

ского анализа 
Б 2 3 2 3 

Геометрия Б 2 1 2 1 

Вероятность и статистика Б 1 1 1 1 

Информатика Б 1 1 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика Б 2 2 2 2 

Химия Б 1 1 1 1 

Биология Б 1 1 1 1 

Общественнонауч-

ные предметы 

История Б 2 2 2 2 

Обществознание Б 2 2 2 2 

География Б 1 1 1 1 

Физическая куль-

тура, основы без-

опасности жизнедея-

тельности 

Физическая культура Б 3 3 3 3 

Основы безопасности жизне-

деятельности 
Б 1 1 1 1 

 Индивидуальный проект  1  1  

ИТОГО  28 27 28 27 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 6 7 9 10 

Учебные недели  34 34 34 34 

Всего часов  34 34 37 37 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соот-

ветствии с действующими санитарными правилами и 

нормами 

 34 34 37 37 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 

10-11-х классах в соответствии с действующими са-

нитарными правилами и нормами в часах, итого 

 2312 2516 

 

  



 

 

 

Также предлагаются учебные планы с профильной возможностью, предусматриваю-

щие изучение государственных языков республик Российской Федерации из числа языков 

народов Российской Федерации. 

Пример учебного плана технологического (инженерного) профиля (с углубленным 

изучением математики и физики) с изучением родных языков 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

5-ти дневная не-

деля 

6-ти дневная не-

деля 

Количество часов 

в неделю 

Количество часов в 

неделю 

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

Обязательная часть      

Русский, язык и ли-

тература 

Русский язык Б 2 2 2 2 

Литература Б 3 3 3 3 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык Б 0 
1 

2 2 

Родная литература Б 0 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 3 3 

Математика и ин-

форматика 

Алгебра и начала математиче-

ского анализа 
У 4 4 4 4 

Геометрия У 3 3 3 3 

Вероятность и статистика У 1 1 1 1 

Информатика Б 1 1 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика У 5 5 5 5 

Химия Б 1 1 1 1 

Биология Б 1 1 1 1 

Общественнонауч-

ные предметы 

История Б 2 2 2 2 

Обществознание Б 2 2 2 2 

География Б 1 1 1 1 

Физическая куль-

тура, основы без-

опасности жизнедея-

тельности 

Физическая культура Б 2 2 2 2 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 
Б 1 1 1 1 

 Индивидуальный проект  1  1  

ИТОГО  33 33 36 35 

Часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений 
 1 1 1 2 

Учебные недели  34 34 34 34 

Всего часов  34 34 37 37 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соответ-

ствии с действующими санитарными правилами и нор-

мами 

 34 34 37 37 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10-11-

х классах в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами в часах, итого 

 2312 2516 

 

  



 

 

 

Пример учебного плана технологического (информационнотехнологического) про-

филя (с углубленным изучением математики и информатики) с изучением родных языков 

 
Предметная область Учебный предмет Уровень 5-ти дневная не-

деля 

6-ти дневная не-

деля 

Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

в неделю 

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

Обязательная часть      

Русский язык и литература Русский язык Б 2 2 2 2 

Литература Б 3 3 3 3 

Родной язык и родная лите-

ратура 

Родной язык Б 0 
1 

2 2 

Родная литература Б 0 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 3 3 

Математика и информатика Алгебра и начала математического 

анализа 

У 4 4 4 4 

Геометрия У 3 3 3 3 

Вероятность и статистика У 1 1 1 1 

Информатика У 4 4 4 4 

Естественнонаучные пред-

меты 

Физика Б 2 2 2 2 

Химия Б 1 1 1 1 

Биология Б 1 1 1 1 

Общественнонаучные пред-

меты 

История Б 2 2 2 2 

Обществознание Б 2 2 2 2 

География Б 1 1 1 1 

Физическая культура, ос-

новы безопасности жизне-

деятельности 

Физическая культура Б 2 2 2 2 

Основы безопасности жизнедеятель-

ности 

Б 1 1 1 1 

Индивидуальный проект  1  1  

ИТОГО  33 33 36 35 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  1 1 1 2 

Учебные недели  34 34 34 34 

Всего часов  34 34 37 37 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами 

 34 34 37 37 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10-11-х классах 

в соответствии с действующими санитарными правилами и нор-

мами в часах, итого 

 2312  2516  

 

  



 

 

 

Пример учебного плана естественно-научного профиля с изучением родных языков 
Предметная область Учебный предмет Уровень 5-ти дневная не-

деля 

6-ти дневная не-

деля 

Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

в неделю 

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

Обязательная часть      

Русский язык и литература Русский язык Б 2 2 2 2 

Литература Б 3 3 3 3. 

Родной язык и родная лите-

ратура 

Родной язык Б 2 2 2 2 

Родная литература Б 1 1 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 3 3 

Математика и информатика Алгебра и начала математического 

анализа 

Б 2 3 2 3 

Геометрия Б 2 1 2 1 

Вероятность и статистика Б 1 1 1 1 

Информатика Б 1 1 1 1 

Естественнонаучные пред-

меты 

Физика Б 2 2 2 2 

Химия У 3 3 3 3 

Биология У 3 3 3 3 

Общественнонаучные пред-

меты 

История Б 2 2 2 2 

Обществознание Б 2 2 2 2 

География Б 1 1 1 1 

Физическая культура, ос-

новы безопасности жизне-

деятельности 

Физическая культура Б 2 2 2 2 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

Б 1 1 1 1 

 Индивидуальный проект  1  1  

ИТОГО  34 33 34 33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  0 1 3 4 

Учебные недели  34 34 34 34 

Всего часов  34 34 37 37 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами 

 34 34 37 37 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10-11-х клас-

сах в соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормами в часах, итого 

 2312 2516 

  



 

 

Пример учебного плана социально-экономического профиля с изучением родных языков 
Предметная область Учебный предмет Уровень 5-ти дневная не-

деля 

6-ти дневная не-

деля 

Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

в неделю 

10 класс И класс 10 класс 11 класс 

Обязательная часть      

Русский язык и литература Русский язык Б 2 2 2 2 

Литература Б 3 3 3 3 

Родной язык и родная лите-

ратура 

Родной язык Б 0 2 2 2 

Родная литература Б 0 1 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 3 3 

Математика и информатика Алгебра и начала математиче-

ского анализа 

У 4 4 4 4 

Г еометрия У 3 3 3 3 

Вероятность и статистика У 1 1 1 1 

Информатика Б 1 1 1 1 

Естественнонаучные пред-

меты 

Физика Б 2 2 2 2 

Химия Б 1 1 1 1 

Биология Б 1 1 1 1 

Общественнонаучные пред-

меты 

История Б 2 2 2 2 

Обществознание У 4 4 4 4 

География Б 1 1 1 1 

Физическая культура, ос-

новы безопасности жизне-

деятельности 

Физическая культура Б 2 2 2 2 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

Б 1 1 1 1 

 Индивидуальный проект  1  1  

ИТОГО  32 34 35 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  2 0 2 3 

Учебные недели  34 34 34 34 

Всего часов  34 34 37 37 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами 

 34 34 37 37 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10-11-х клас-

сах в соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормами в часах, итого 

 2312 2516 

 

  



 

 

Пример учебного плана гуманитарного профиля с изучением родных языков 

 
Предметная область Учебный предмет Уровень 5-ти дневная не-

деля 

6-ти дневная не-

деля 

Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

в неделю 

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

Обязательная часть      

Русский язык и литература Русский язык Б 2 2 2 2 

Литература У 5 5 5 5 

Русский язык Родной язык Б 2 2 2 2 

и родная литература Родная литература Б 1 1 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 3 3 

Математика и информатика Алгебра и начала математиче-

ского анализа 

Б 2 3 2 3 

Геометрия Б 2 1 2 1 

Вероятность и статистика Б 1 1 1 1 

Информатика Б 1 1 1 1 

Естественнонаучные пред-

меты 

Физика Б 2 2 2 2 

Химия Б 1 1 1 1 

Биология Б 1 1 1 1 

Общественнонаучные пред-

меты 

История Б 2 2 2 2 

Обществознание У 4 4 4 4 

География Б 1 1 1 1 

Физическая культура, ос-

новы безопасности жизнеде-

ятельности 

Физическая культура Б 2 2 2 2 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

Б 1 1 1 1 

 Индивидуальный проект  1  1  

ИТОГО  34 33 34 33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  0 1 3 4 

Учебные недели  34 34 34 34 

Всего часов  34 34 37 37 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами 

 34 34 37 37 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10-11-х клас-

сах в соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормами в часах, итого 

 2312 2516 

 

  



 

 

Пример учебного плана универсального профиля с изучением родных языков 

 
Предметная область Учебный предмет Уровень 5-ти дневная не-

деля 

6-ти дневная не-

деля 

Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

в неделю 

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

Обязательная часть      

Русский язык и литература Русский язык Б 2 2 2 2 

Литература Б 3 3 3 3 

Русский язык и родная лите-

ратура 

Родной язык Б 2 2 2 2 

Родная литература Б 1 1 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 3 3 

Математика и информатика Алгебра и начала математиче-

ского анализа 

Б 2 3 2 3 

Геометрия Б 2 1 2 1 

Вероятность и статистика Б 1 1 1 1 

Информатика Б 1 1 1 1 

Естественнонаучные пред-

меты 

Физика Б 2 2 2 2 

Химия Б 1 1 1 1 

Биология Б 1 1 1 1 

Общественнонаучные пред-

меты 

История Б 2 2 2 2 

Обществознание Б 2 2 2 2 

 География Б 1 1 1 1 

Физическая культура, ос-

новы безопасности жизнеде-

ятельности 

Физическая культура Б 2 2 2 2 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

Б 1 1 1 1 

 Индивидуальный проект  1  1  

ИТОГО  30 29 30 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  4 5 7 8 

Учебные недели  34 34 34 34 

Всего часов  34 34 37 37 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами 

 34 34 37 37 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10-11-х клас-

сах в соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормами в часах, итого 

 2312 2516 

 

  



 

 

 

Учебные планы МБОУ «СОШ № 9»   на 2023-2025 учебный год 

Учебный план универсального профиля (с углубленным изучением математики и ино-

странного языка) 
Предметная область Учебный предмет Уровень 5-ти дневная неделя 

Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть    

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык У 5 5 

Математика и информа-

тика 

Алгебра и начала математи-

ческого анализа 

У 4 4 

Геометрия Б 2 2 

Вероятность и статистика Б 1 1 

Информатика Б 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Общественнонаучные 

предметы 

История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

Физическая культура, ос-

новы безопасности жиз-

недеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный проект  1  

ИТОГО  32 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений 

 2 3 

Учебные недели  34 34 

Всего часов  34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соответ-

ствии с действующими санитарными правилами и нор-

мами 

 34 34 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10-11-

х классах в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами в часах, итого 

 2312 

 

  



 

 

Учебный план естественно- научного   профиля (с углубленным изучением химии и 

биологии) 

 
Предметная область Учебный предмет Уровень 5-ти дневная неделя 

Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть    

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Математика и информа-

тика 

Алгебра и начала математи-

ческого анализа 

Б 2 3 

Геометрия Б 2 1 

Вероятность и статистика Б 1 1 

Информатика Б 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика Б 2 2 

Химия У 3 3 

Биология У 3 3 

Общественнонаучные 

предметы 

История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

Физическая культура, ос-

новы безопасности жиз-

недеятельности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный проект  1  

ИТОГО  31 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений 

 3 4 

Учебные недели  34 34 

Всего часов  34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соответ-

ствии с действующими санитарными правилами и нор-

мами 

 34 34 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10-11-

х классах в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами в часах, итого 

 2312 

 

 

 

 

  



 

 

 

Учебный план гуманитарного  профиля (с углубленным изучением литературы и об-

ществознания) 
Предметная область Учебный предмет Уровень 5-ти дневная неделя 

Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть    

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык Б 2 2 

Литература У 5 5 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Математика и информа-

тика 

Алгебра и начала математи-

ческого анализа 

Б 2 3 

Геометрия Б 2 1 

Вероятность и статистика Б 1 1 

Информатика Б 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Общественнонаучные 

предметы 

История Б 2 2 

Обществознание У 4 4 

География Б 1 1 

Физическая культура, ос-

новы безопасности жиз-

недеятельности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный проект  1  

ИТОГО  31 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений 

 33 4 

Учебные недели  34 34 

Всего часов  34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соответ-

ствии с действующими санитарными правилами и нор-

мами 

 34 34 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10-11-

х классах в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами в часах, итого 

 2312 

 

  



 

 

 

28. Календарный учебный график. 

Образовательная деятельность в МБОУ «СОШ № 9» осуществляется по учебным чет-

вертям.  Режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя) с учетом законодатель-

ства Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования со-

ставляет 34 недели. 

Учебный год  начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то 

в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год  заканчивается 20 мая. Если этот день приходится на выходной день, то 

в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. Для 11 классов окон-

чание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием государственной 

итоговой аттестации. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжитель-

ность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть - 8 учебных недель; II 

четверть - 8 учебных недель; III четверть - 11 учебных недель, IV четверть - 7 учебных 

недель. 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) - 10 календарных дней; 

по окончании II четверти (зимние каникулы) - 10 календарных дней; 

по окончании III четверти (весенние каникулы) - 11 календарных дней; 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной большой перемены допуска-

ется после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной про-

грамме развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работо-

способности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиени-

ческими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет для 

обучающихся 10-11 классов - не более 7 уроков. 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования пла-

нируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факуль-

тативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать пе-

рерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график МБОУ «СОШ № 9» составляется с учётом мнений 

участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, пла-

новых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной дея-

тельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

 

 

 

 



 

 

Календарный учебный график работы 

МБОУ «СОШ № 9» в 2023-2024 учебном году 

 

 

№ 

 

Мероприятия 

 

 

10  классы 

 

11 классы 

1. Начало учебного 

года 

01.09.2023 01.09.2023 

2.  Конец учебного 

года 

24.05.2024 окончание учебного года 

определяется в соответ-

ствии с расписанием госу-

дарственной итоговой атте-

стации 

3. I четверть с 01.09.2023 по 27.10.2023 

(8 учебных недель) 

с 01.09.2023 по 27.10.2023 

(8 учебных недель) 

 II четверть с 07.11.2023 по 29.12.2023 

 (8 учебных недель) 

с 07.11.2023 по 29.12.2023 

 (8 учебных недель) 

5. III четверть с 09.01.2024 по 22.03.2024 

(11 учебных недель) 

с 09.01.2024 по 22.03.2024 

(11 учебных недель) 

 IV четверть с 03.04.2024 по 24.05.2024 

 (7 учебных недель) 

с 03.04.2024 по 24.05.2024 

 (7 учебных недель) 

8. Промежуточная ат-

тестация  

с 22.04.2024 по 20.05.2024 с 22.04.2024 по 20.05.2024 

9. Государственная 

итоговая аттестация 

- Сроки устанавливаются 

приказом Министерства об-

разования и науки Россий-

ской Федерации 

10. Всего за год учеб-

ных недель 

34 учебные недели 34 учебные недели 

11.  

 

 

Каникулы 

 

с 28.10.2023 по 06.11.2023 

 (10 календарных дней) 

с 28.10.2023 по 06.11.2023 

 (10 календарных дней) 

12. с 30.12.2023 по 08.01.2024  

(10 календарных дней) 

с 30.12.2023 по 08.01.2024  

(10 календарных дней) 

13. с 23.03.2024 по 02.04.2024 

 (11 календарных дней) 

с 23.03.2024 по 02.04.2024 

 (11 календарных дней) 

14. с 25.05.2024 по 31.08.2024 

 

- 

 

 

План внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, 

отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела ООП СОО 

и представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной ор-

ганизации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), 

в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клу-



 

 

бов; юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Рос-

сийского движения школьников»); 

план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предмет-

ные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по пред-

метам программы среднего общего образования). 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляю-

щей образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа 

(цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной дея-

тельности при получении среднего общего образования). В соответствии с планом внеуроч-

ной деятельности создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в 

том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидами. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

уровне среднего общего образования составляет не более 700 часов. Величину недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для 

недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, ре-

ализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность 

в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических образовательных про-

грамм (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на 

базе загородных детских центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и дру-

гие). 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравно-

мерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициа-

тивы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1-2 недели используется 

значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными со-

бытиями). 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие «Разговоры о важ-

ном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного от-

ношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной ис-

тории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции лично-

сти обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и (или) бе-

седа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей совре-

менного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отноше-

нием к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходу-

ется до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение 

благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы ко-

личество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10 классе 

для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации вы-

делено больше часов, чем в 11 классе. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеуроч-

ной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 



 

 

компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и об-

щественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значи-

мой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юноше-

ских общественных объединениях, созданных в образовательной организации и за ее пре-

делами; 

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным тради-

циям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, 

в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства 

с общественными организациями и объединениями. 

отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов 

и запросов обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся план внеурочной деятельности в образовательной организации модифициру-

ется в соответствии с пятью профилями: естественно-научным, гуманитарным, социально-

экономическим, технологическим, универсальным. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от про-

филя) предполагает: 

организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организован-

ного тематического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в де-

лах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной 

организации; 

проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного 

процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного 

обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной 

организации. 

В весенние каникулы 10 класса организуются поездки в организации профессиональ-

ного и высшего образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере 

продолжения образования. После поездок в рамках часов, отведенных на организацию 

жизни ученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых пе-

дагогами обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений о 

посещении образовательных организаций. 

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. 

В рамках реализации естественно-научного профиля в осенние (зимние) каникулы 10-

го класса организуются поездки и экскурсии в естественнонаучные музеи, зоопарки, био-

парки, аквариумы, заповедники, национальные парки и другие. В ходе познавательной де-

ятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и 

коллективные учебноисследовательские проекты обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с организациями до-

полнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными 



 

 

организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве 

(приоритет отдается производствам естественно-научного профиля), подготавливаются и 

проводятся исследовательские экспедиции (например, эколого-биологической направлен-

ности). 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной де-

ятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подго-

товка к профессиональным пробам обучающихся на производстве и к участию в исследо-

вательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или 

групповых проектов. 

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11 классе) предусмат-

ривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка ини-

циатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки 

по территории России, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение ки-

нопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выста-

вок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

В рамках реализации гуманитарного профиля в осенние (зимние) каникулы 10 класса 

организуются поездки и экскурсии в литературные, исторические музеи, усадьбы извест-

ных деятелей культуры; «зрительские марафоны» (коллективное посещение кинопоказов, 

театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, худо-

жественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются 

индивидуальные, групповые и коллективные учебноисследовательские проекты обучаю-

щихся. 

В течение первого полугодия 10 класса осуществляется подготовка к поездкам и экс-

курсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с организациями до-

полнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и образовательными 

организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся в музеях, библио-

теках, учреждениях образования и культуры; подготавливаются и проводятся исследова-

тельские экспедиции (например, краеведческой направленности, фольклорные, археологи-

ческие). 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной де-

ятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подго-

товка к профессиональным пробам обучающихся и к участию в исследовательских экспе-

дициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов 

(«проект профессиональных проб» и «проект участия в исследовательской экспедиции»), В 

каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается реали-

зация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старше-

классников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории 

России. 

В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние (зимние) кани-

кулы 10 класса организуются экскурсии на производства, в банки, в экономические отделы 

государственных и негосударственных организаций. В ходе познавательной деятельности 

на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллектив-

ные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10 

класса осуществляется подготовка к экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспита-

тельные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с организациями до-

полнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными 

организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся в социально-эко-



 

 

номической сфере (приоритет отдается структурным подразделениям экономического про-

филя), организуются социальные практики (обеспечивающие пробу себя обучающимися в 

сфере профессиональной коммуникации с широким кругом партнеров), реализуются груп-

повые социальные и экономические проекты (например, предпринимательской направлен-

ности). 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной де-

ятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подго-

товка к профессиональным пробам обучающихся, предусматривается подготовка и защита 

групповых проектов («проект профессиональных проб», «предпринимательский проект», 

«социальный проект»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по тер-

ритории России, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопо-

казов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, 

художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

В рамках реализации технологического профиля в осенние (зимние) каникулы 10 

класса организуются поездки и экскурсии на промышленные предприятия, в научно-иссле-

довательские организации, в технические музеи, технопарки. В ходе познавательной дея-

тельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и 

коллективные учебноисследовательские проекты обучающихся. В течение первого полуго-

дия 10 класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведен-

ных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучаю-

щихся. 

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с организациями до-

полнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными 

организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве. 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной де-

ятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подго-

товка к профессиональным пробам обучающихся на производстве, предусматривается под-

готовка и защита индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных 

проб»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по тер-

ритории России и за рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное посеще-

ние кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 

выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением), социаль-

ные практики, в том числе в качестве организаторов деятельности обучающихся 5-9 клас-

сов. 

В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10 класса органи-

зуется подготовка обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению разра-

ботки индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, индивидуальные 

и групповые консультации, защита проектов индивидуального плана), в ноябре проводится 

публичная защита обучающимися индивидуальных проектов внеурочной деятельности 

(ИПВД). По итогам публичной защиты при помощи педагогов организуются временные 

творческие группы обучающихся по совпадающим элементам ИПВД. 

В осенние (весенние) каникулы 10 класса временными творческими группами обуча-

ющихся организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими элементами индиви-

дуальных проектов внеурочной деятельности. В ходе познавательной деятельности реали-

зуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 



 

 

обучающихся. В течение первого полугодия 10 класса осуществляется подготовка к поезд-

кам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы вне-

урочной деятельности по выбору обучающихся. 

Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов общеоб-

разовательной организации в летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции 

с организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и 

производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучаю-

щихся на производстве и в социальной сфере (в зависимости от профиля), подготавлива-

ются и проводятся исследовательские экспедиции и социальные практики. 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной де-

ятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подго-

товка к профессиональным пробам и/или социальным практикам обучающихся и к участию 

в исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуаль-

ных или групповых проектов («проект профессиональных проб», «проект участия в иссле-

довательской экспедиции», «проект социальной практики»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по тер-

ритории России, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопо-

казов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, 

художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

Федеральный календарный план воспитательной работы. 

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для обра-

зовательных организаций. 

Федеральный календарный план воспитательной работы может быть реализован в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным планом 

воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей про-

грамме воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образова-

ния детей. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с тер-

роризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

октября: День защиты животных; 

октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

ноября: День народного единства 

ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудни-

ков органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 



 

 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холо-

коста. 

Февраль: 

февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталин-

градской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля; День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

февраля: Международный день родного языка; 

февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

марта: Международный женский день; 

марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

мая: День Победы; 

мая: День детских общественных организаций России; 

мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

4.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОСНОВ-

НОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

СОО 

Требования к условиям реализации программы основного общего образования 

включают: 

–требования к материально-техническому, учебно-методическому обеспечению; 

–требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям. 

Результатом выполнения требований к условиям реализации программы основ-

ного общего образования должно быть создание комфортной развивающей образова-

тельной среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам, обеспечи-

вающей получение качественного основного общего образования, его доступность, от-

крытость и привлекательность для обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и всего общества, воспитание обучающихся; гаран-

тирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся. 



 

 

Система условий реализации программы основного общего образования, создан-

ная в образовательной организации соответствует требованиям ФГОС ООО и направ-

лена на: 

 достижение планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе 

обучающимися с ОВЗ; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения образователь-

ных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе ода-

ренных, через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных 

практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональные 

пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций до-

полнительного образования, профессиональных образовательных организаций и 

соци- альных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способ-

ности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сфор-

мированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельно-

сти), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими ос-

нову дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 формирование социокультурных  и  духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентично-

сти и социально-профессиональных ориентаций; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирова-

ния и реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной са-

мостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и раз-

витии программы основного общего образования и условий ее реализации, учи-

тывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования внешней соци-

альной среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской 

Федерации), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятель-

ности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве во-

лонтеров; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образователь-

ной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздорови-

тельной 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 образо-

вательных технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся  

и  развитие  различных  форм  наставничества; 

 обновление содержания программы основного общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии 
с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективное использования профессионального и творческого потен-

циала педагогических  и  руководящих  работников Организации,  повышения  их  

профессиональной,  коммуникативной, информационной и правовой компетент-

ности; 

  эффективное управления Организацией  с  использованием ИКТ, со-

временных механизмов финансирования реализации программ основного общего 



 

 

образования. 
При  реализации  настоящей  образовательной  программы основного  об-

щего  образования  в  рамках  сетевого  взаимодействия  используются  ресурсы  

иных  организаций,  направленные на обеспечение качества условий образова-

тель- 

ной деятельности. 
 

4.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

         Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе со-

циального заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям 

к подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессио-

нальной деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. 

         Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

           -укомплектованность образовательной организации педагогическими, ру-

ководящими и иными работниками; 
            -уровень квалификации педагогических и иных работников   образова-

тельной организации, участвующими в реализации основной образовательной  

программы   и  создании  условий  для ее разработки и реализации; 
         -непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования. 

        Укомплектованность образовательной  организации   педагогическими, 

руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100% вакан-

сий, имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

          Уровень квалификации педагогических и иных работников образователь-

ной организации, участвующих в реализации   основной образовательной программы 

и создании условий для ее разработки и реализации характеризуется наличием доку-

ментов о присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям 

работника и  соответствует квалификационным характеристикам, утвержденным при-

казом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 

г. №761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей ру-

ководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

          Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и со-

здании условий для ее разработки и реализации характеризуется также результатами 

аттестации — квалификационными категориями. Педагогические работники, реали-

зующие основную образовательную программу основного общего образования, про-

шли аттестацию в соответствии со статьей 49 Федерального Закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Для обеспечения реализации про-

граммы основного общего образования образовательная организация укомплектована 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с до-

стижением целей и задач образовательной деятельности. 

         Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

их соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного раза в пять 

лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комисси-

ями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией. 

         Проведение аттестации в целях установления квалификационной катего-

рии педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, фор-

мируемыми федеральными органами  исполнительной  власти,  в  ведении  которых 



 

 

эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении  педагогических  ра-

ботников  образовательных  организаций, находящихся в ведении субъекта Россий-

ской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестаци-

онными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

          Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий для 

ее разработки и реализации по состоянию на 01.10.2022: 

 

 

 

 

 

 

Категория 

работни-

ков 

Подтверждение 

уровня квалификации 

документами 

об образовании (про-

фессиональной пере-

подготовке) 

Подтверждение уровня квалификации результатами 

аттестации 

Соответствие занима-

емой должности 

 

Квалификационная катего-

рия по основной занимаемой 

должности 

 

Педагоги-

ческие ра-

ботники 

88 12 76 

Руководя-

щие работ-

ники 

9 0 0 

Иные ра-

ботники 
6 0 0 

 

        Кроме того, образовательная организация  укомплектована вспомогатель-

ным персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий материально-тех-

нических и информационно-методических условий реализации основной образова-

тельной программы. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

 

         Основным условием формирования и наращивания необходимого и доста-

точного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе об-

разования в целом. 

         Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работ-

ников образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основ-

ной образовательной программы основного общего  образования характеризуется до-

лей работников, повышающих квалификацию не реже одного раза в три года. 

         При этом могут быть использованы различные образовательные организа-

ции, имеющие соответствующую лицензию. 

         Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе 

ее реализации предполагается оценка качества и  результативности  деятельности  пе-

дагогических  работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

          Ожидаемый результат повышения квалификации—профессиональная го-

товность работников образования к внедрению и реализации обновлённых ФГОС 

ООО: 



 

 

         -обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

          -освоение системы требований к структуре основной образо- вательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

         -овладение учебно-методическими и информационно-методическими ре-

сурсами, необходимыми для успешного решения задач обновлённых ФГОС ООО. 

         Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалифика-

ционного уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации 

основной образовательной программы основного общего образования является си-

стема методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов 

на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. 

         Актуальные вопросы реализации программы основного общего образова-

ния рассматриваются методическими объединениями, действующими в образователь-

ной организации, а также методическими и учебно-методическими объединениями в 

сфере общего образования, действующими на муниципальном и региональном уров-

нях. 

         Педагогическими работниками образовательной организации системно раз-

рабатываются методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное 

развитие.  

 

 

 

4.5.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной об-

разовательной программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ «СОШ № 9» обеспечи-

вают исполнение требований федеральных государственных образовательных стан-

дартов основного общего образования к психолого-педагогическим условиям реализа-

ции основной образовательной программы основного общего образования, в частно-

сти: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образова-

тельной деятельности при реализации образовательных программ начального образо-

вания, основного общего и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к усло-

виям Организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического разви-

тия, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работ-

ников Организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности. 

В МБОУ «СОШ №9» психолого-педагогическое сопровождение реализации про-

граммы основного общего образования осуществляется квалифицированными специ-

алистами: 

—педагогом-психологом (2); 
—учителем-логопедом (1); 
—социальным педагогом (2). 
В процессе реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования образовательной организацией обеспечивается психолого-педаго-

гическое сопровождение участников  образовательных  отношений  посредством  си-

стемной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 
—формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 



 

 

—сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; 
—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 
—формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
—дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом осо-

бенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 
—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, под-

держка и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 
—создание условий для последующего профессионального самоопределения; 
—формирование коммуникативных  навыков  в  разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
—поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
—формирование психологической культуры поведения в информационной 

среде; 
—развитие психологической культуры  в  области использования ИКТ; 
В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образо-

вательных отношений, в том числе: 
—обучающихся,  испытывающих  трудности  в  освоении  программы основного 

общего образования, развитии и социальной адаптации (указать при наличии); 
—обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных 

(указать при наличии); 
—обучающихся с ОВЗ (указать при наличии); 
—педагогических,  учебно-вспомогательных  и  иных  работников образователь-

ной организации, обеспечивающих реализацию программы основного общего образо-

вания (указать при наличии); 
    —родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

(указать при наличии). 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уров- не образовательной организации, классов, 

групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются та-

кие формы психолого-педагогического сопровождения как: 

- диагностика,  направленная  на  определение  особенностей статуса обучающе-

гося, которая может проводиться на этапе перехода  ученика  на  следующий  уровень  

образования  и в конце каждого учебного года; 

(краткое  описание  диагностических  процедур,  методик, графика проведения 

— при наличии) 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образователь-

ной организации; 

(расписание  консультаций  и  сотрудников,  уполномоченных их проводить) 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

(план-график проведения мероприятий — при наличии) 

 

4.5.3. Финансовые условия реализации образовательной программы основ-

ного общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обес-

печивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 



 

 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципаль-

ном задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образова-

тельных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образо-

вательных стандартов общего образования. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объ-

ёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения 

работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя по реализации ос-

новной образовательной программы основного общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подуше-

вого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения 

средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедо-

ступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

МБОУ «СОШ № 9» заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюд-

жетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фак-

тически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.Региональный рас-

чётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём финансовых 

средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в ОУ в 

соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год. 

Региональный расчётный подушевой норматив обеспечивает покрытие следую-

щих расходов на год: 

•оплату труда работников МБОУ «СОШ № 9» с учётом районных коэффициентов 

к заработной плате, а также отчисления; 

•расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного про-

цесса: 

- на приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и предметов для 

хозяйственных целей, непосредственно связанных с образовательным процессом; 

- на приобретение учебных пособий, письменных и чертежных принадлежностей, 

материалов для учебных и лабораторных занятий; 

- на приобретение учебных программ (в том числе в области информационных 

технологий, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз 

данных), бланков учебной документации; 

- на подключение и использование информационно - телекоммуникационной 

сети Интернет; 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением обра-

зовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и адми-

нистративно-управленческого персонала МБОУ «СОШ № 9», за исключением расхо-

дов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 

бюджетов. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «СОШ №9» осуществляется в преде-

лах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, опре-

делённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, коли-

чеством учащихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отража-

ется в плане финансово-хозяйственной деятельности. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа матери-

ально-технических условий реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования МБОУ «СОШ № 9»: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стан-

дарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого обору-

дования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 



 

 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освое-

ния средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с 

ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеуроч-

ной деятельности учащихся, включённой в основную образовательную программу об-

разовательного учреждения, 

6) разрабатывает соглашения о сотрудничестве и заключает договоры безвоз-

мездного пользования муниципальным имуществом между МБОУ «СОШ № 9» и учре-

ждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнё-

рами, организующими внеурочную деятельность учащихся.  

 

При разработке программы образовательной организации в части обучения де-

тей с ОВЗ финансовое обеспечение реализации образовательной программы основ-

ного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для со-

здания специальных условий для коррекции нарушений развития. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществля-

ется в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый 

год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, опре-

деленными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, коли-

чеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их 

наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавли-

вающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определя-

ются локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели ре-

зультативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии 

с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями совре-

менных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в ме-

тодической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. В распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда учитывается мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации МБОУ «СОШ № 9». 
 

4.5.4. Материально-технические условия реализации ООП 

Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы: 

 обеспечивают: 

 подготовку учащихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инноваци-

онной деятельности; 

 формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

 условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непо-

хожими людьми; 

 развитие креативности, критического мышления; 

 поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

 возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и 



 

 

личностных результатов освоения основной образовательной программы; 

 возможность для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образо-

вательной организации; 

 эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость поме-

щений образовательной организации. 

 учитывают: 

 специальные потребности различных категорий учащихся (с повышен-

ными образовательными потребностями, с ограниченными возможно-

стями здоровья и пр.); 

 специфику основной образовательной программы среднего общего обра-

зования (профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные 

предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятель-

ность, урочная и внеурочная деятельность, ресурсы открытого неформаль-

ного образования, подготовка к продолжению обучения в высших учебных 

заведениях); 

 актуальные потребности развития образования (открытость, вариатив-

ность, мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с до-

полнительным и неформальным образованием). 

Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для осуществ-

ления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания учащихся, их площадь, освещенность и воздушно – тепловой режим, распо-

ложение и размеры рабочих, учебных классов соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивает возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участ-

ников образовательного процесса. 

Для обеспечения образовательной, административной и хозяйственной деятельности 

в учреждении имеются: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами учащихся и педаго-

гических работников, учебные кабинеты; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, мо-

делированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой, хо-

реографией и изобразительным искусством; 

 лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков; 

 библиотека с оборудованным читальным залом и книгохранилищем, обеспечиваю-

щим сохранность книжного фонда; 

 актовый и хореографический залы, спортивные залы, оснащенные игровым, спор-

тивным оборудованием и инвентарем; 

 помещения для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

 помещения медицинского назначения; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, 

в том числе для организации учебного процесса гардеробы, санузлы, места личной 

гигиены; 

 полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных обла-

стей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности; 

 мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

 

Материально-техническая база МБОУ «СОШ № 9» приведена в соответствие с зада-

чами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 



 

 

учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ «СОШ № 9» оборудованы учебные 

кабинеты, аудитории, помещения, необходимые для реализации основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Здание школы подключено к городским инженерным сетям (холодному, горячему во-

доснабжению, канализации, отоплению, электрическим сетям). Территория ограждена за-

бором. По периметру территории установлено видеонаблюдение, предусмотрено наружное 

электрическое освещение. Состояние здания и территории удовлетворительное. В 2012- 

2013 учебном году проведен капитальный ремонт. В школе имеются 47 учебных кабинета, 

4 кабинета технологии, 2 спортивных зала, 2 компьютерных класса,  кабинет ИЗО, кабинет 

музыки, актовый зал, библиотека, кабинеты медицинской, психологической служб, обору-

дованные и используемые в образовательном процессе; спортивные площадки (футбольное 

поле, теннисный корт, беговая дорожка, баскетбольная площадка, полоса препятствий, 

прыжковая яма, автогородок, зона отдыха). 

Учебные кабинеты оснащены необходимым компьютерным, интерактивным обору-

дованием, расходными материалами.  
Наличие помещений для осу-

ществления образовательного 

процесса, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского 

обслуживания учащихся (в том 

числе детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья) 

Количество наименования кабинетов, залов, лабораторий, ма-

стерских, оборудования 

учебные кабинеты с автоматизиро-

ванными рабочими местами уча-

щихся и педагогических работни-

ков, лекционные аудитории 

Кабинет № 213 «Информатика»  

парта ученическая 2-х местная – 10 шт.  

стул ученический – 20 шт. 

стол компьютерный  – 13 шт. 

тумба подкатная – 2 шт. 

парта одноместная – 1 шт. 

шкаф плательный – 1 шт. 

шкаф – стеллаж – 1 шт. 

шкаф пенал – 1 шт. 

доска эмалевая – 1 шт. 

кресло – 13 шт. 

компьютер преподавателя (монитор, системный блок, клавиатура, 

мышь, колонки) - 1 шт. 

веб - камера – 1 шт. 

компьютер ученика (монитор, системный блок, клавиатура, мышь)-

13 шт. 

проектор—1шт. 

интерактивная доска – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

источник бесперебойного питания – 1 шт. 

система опроса «Вотум»  

дидактический материал 

комплект стендов 

Кабинет № 214 «Информатика»  

парта ученическая 2-х местная – 15 шт.  

стул ученический – 30 шт. 

стол компьютерный  – 11 шт. 

кресло – 11 шт. 

шкаф плательный – 1 шт. 

шкаф – стеллаж – 1 шт. 

тумба подкатная – 2 шт. 

доска эмалевая – 1 шт. 

кресло – 11 шт. 

компьютер преподавателя (монитор, системный блок, клавиатура, 



 

 

Наличие помещений для осу-

ществления образовательного 

процесса, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского 

обслуживания учащихся (в том 

числе детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья) 

Количество наименования кабинетов, залов, лабораторий, ма-

стерских, оборудования 

мышь, колонки) - 1 шт. 

веб - камера – 1 шт. 

компьютер ученика (монитор, системный блок, клавиатура, мышь, 

колонки) - 11 шт. 

проектор—1шт. 

интерактивная доска – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

источник бесперебойного питания – 1 шт. 

система опроса «Вотум»  

дидактический материал 

комплект стендов 

Кабинет № 201 «Конференц зал» 

шкаф – купе – 1 шт. 

стол – 2 шт. 

кресло – 1 шт. 

стул офисный – 3 шт. 

стул с пюпитром – 50 шт. 

проектор—1шт. 

доска интерактивная -1 шт. 

компьютер в сборе (монитор, системный блок, клавиатура, мышь, 

колонки) - 1 шт. 

веб - камера – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

помещения для занятий учебно-ис-

следовательской и проектной дея-

тельностью, моделированием и тех-

ническим творчеством (лаборато-

рии и мастерские) 

 

Мастерские (столярная, слесарная) 

доска меловая– 2 шт. 

проектор—2 шт. 

интерактивная доска – 2 шт. 

МФУ – 1 шт. 

веб - камера – 1 шт. 

стол учительский – 2 шт. 

стул ученический – 30 шт. 

верстак слесарный – 15 шт. 

верстак столярный – 15 шт. 

станок токарный по дереву – 5 шт. 

станок токарный по металлу - 1 шт. 

станок деревообрабатывающий СТД-120 - 2 шт. 

станок сверлильный Корвет-48 с тисками – 1 шт. 

станок фрезерный Корвет-86 – 1 шт. 

станок токарно-винторезный ТВ-7М на подставке – 2 шт. 

станок пильно-универсальный «Корвет –Эксперт 10-254» - 2 шт. 

станок пильный « Корвет 13-М» - 1 шт. 

станок шлифовально-заточной   « Корвет 51» - 3 шт. 

станок фрезерный по металлу «Корвет -413»- 2 шт. 

станок настольно-сверлильный «Корвет -45» - 3 шт. 

пила ленточная Корвет-34 1 

пылесос для сбора стружки – 1 шт. 

метчики, молотки, стамески, угольники, рубанки, электролобзик. 

Кабинет № 101 «Технология» 

доска меловая– 1 шт. 

компьютер преподавателя (монитор, системный блок, клавиатура, 

мышь, колонки) - 2 шт. 

веб - камера – 1 шт. 

проектор—1шт. 

интерактивная доска – 1 шт. 

МФУ – 2 шт. 



 

 

Наличие помещений для осу-

ществления образовательного 

процесса, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского 

обслуживания учащихся (в том 

числе детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья) 

Количество наименования кабинетов, залов, лабораторий, ма-

стерских, оборудования 

стол учительский – 2 шт. 

кресло – 2 шт. 

парта ученическая 2-х местная – 15 шт. 

стул ученический – 30 шт. 

парта одноместная – 5 шт. 

шкаф плательный – 1 шт. 

стол для раскроя – 1 шт. 

комплект стендов 

машина швейная - 12 шт. 

оверлог – 2 шт. 

утюг - 3 шт. 

манекен женский 

гладильная доска- 2 шт. 

учебно - наглядное пособие 

Кабинет № 100 «Технология» (кабинет кулинарии) 

стол обеденный – 1 шт. 

стул – 20 шт. 

учебно- наглядное пособие 

шкаф –сервант для посуды -2 шт. 

электроплита – 3 шт. 

холодильник – 1 шт. 

блендер BRAUN MQ– 1 шт. 

кухонный комбайн Bosch– 1 шт. 

мясорубка BOSCH– 1 шт. 

микроволновая печь - 1 шт. 

набор чайного сервиза - 1 шт. 

набор столовой посуды - 1 шт. 

кастрюли из н/ст (2 л, 3л, 5 л, 7 л), посуда в ассортименте. 

Лаборантская  «Химия» 

шкаф для приборов и посуды – 5 шт. 

шкаф для реактивов -2 шт. 

шкаф плательный -1 шт. 

стол учительский – 1 шт. 

стул офисный – 2 шт. 

сейф для хранения реактивов металлический– 2 шт. 

тумба-мойка с сантехникой – 1 шт. 

тележка для перевозки приборов – 1 шт. 

шкаф вытяжной с подводом воды – 1 шт. 

учебно - наглядное пособие 

учебно - лабораторное пособие и оборудование 

Лаборантская «Физика» 

шкаф для приборов и посуды – 5 шт. 

шкаф плательный – 1 шт. 

стол учительский – 1 шт. 

кресло – 1 шт. 

стул офисный – 1 шт.  

компьютер преподавателя (монитор, системный блок, клавиатура, 

мышь, колонки) - 1 шт. 

ГИА по физике 2014: комплект № 1 без весов – 10 шт. 

ГИА по физике 2014: комплект № 3 – 10 шт. 

ГИА по физике 2014: комплект № 4 – 10 шт. 

ГИА по физике 2014: комплект № 5 – 10 шт. 

ГИА по физике 2014: комплект № 6 – 5 шт. 

весы учебные с гирями – 15 шт. 

радиоконструктор - 1 шт. 



 

 

Наличие помещений для осу-

ществления образовательного 

процесса, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского 

обслуживания учащихся (в том 

числе детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья) 

Количество наименования кабинетов, залов, лабораторий, ма-

стерских, оборудования 

динамика вращательного движения  

звуковые колебания и волны 

магнитное поле кольцевых токов 

набор ЕГЭ Механика 

набор ЕГЭ Молекулярная физика и термодинамика 

набор ЕГЭ Оптика 

набор ЕГЭ Электродинамика 

Лаборантская «Биология» 

Шкаф для учебных пособий – 6 шт. 

Шкаф плательный – 1 шт. 

стол учительский – 1 шт. 

кресло – 1 шт. 

стул офисный – 1 шт.  

биологический учебный микроскоп Микромед С-11 - 15 шт. 

модель («торс человека разборный», «проводящие пути головного 

мозга») 

дидактический материал 

раздаточный материал 

учебно - практическое и лабораторное оборудование (датчик влаж-

ности,  датчик дыхания, датчик содержания кислорода, датчик ча-

стоты содержания сердца и др.)  

помещения для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным 

искусством 

Кабинет № 112 «Музыка» 

доска меловая– 1 шт. 

стол учительский – 1 шт. 

кресло – 2 шт. 

парта ученическая 2-х местная – 15 шт. 

стул ученический – 30 шт. 

шкаф плательный – 1 шт. 

шкаф стеллаж – 1 шт. 

тумба подкатная – 1 шт.  

комплект стендов 

компьютер преподавателя (монитор, системный блок, клавиатура, 

мышь, колонки) - 1 шт. 

веб - камера – 1 шт. 

шкаф для пособий – 1 шт. 

проектор - 1 шт. 

интерактивная доска – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

источник бесперебойного питания – 1 шт. 

набор музыкальных инструментов 

музыкальный центр – 1 шт. 

дидактический материал 

раздаточный материал 

Кабинет №  207  «ИЗО» 

стол ученический 2-х местный -15 шт. 

стул ученический - 30 шт. 

шкаф плательный - 1шт. 

шкаф для пособий - 3 шт. 

стол преподавателя – 1 шт. 

компьютер преподавателя  

(монитор, системный блок, клавиатура, мышь, колонки) -1 шт. 

проектор – 1 шт. 

интерактивная доска – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

мольберт 



 

 

Наличие помещений для осу-

ществления образовательного 

процесса, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского 

обслуживания учащихся (в том 

числе детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья) 

Количество наименования кабинетов, залов, лабораторий, ма-

стерских, оборудования 

меловая доска 

дидактический материал 

раздаточный материал 

комплект стендов 

лингафонные кабинеты, обеспечи-

вающие изучение иностранных язы-

ков 

Кабинет № 307 «Английский язык»  
доска эмалевая – 1 шт. 

компьютер преподавателя (монитор, системный блок, клавиатура, 

мышь, колонки) - 1 шт. 

веб - камера – 1 шт. 

ноутбук – 15 шт. 

проектор—1шт. 

интерактивная доска – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

источник бесперебойного питания – 1 шт. 

парта ученическая 2-х местная – 15 шт.  

стул ученический – 30 шт. 

стол компьютерный преподавателя – 1 шт. 

шкаф плательный – 1 шт. 

система опроса «Вотум»  

дидактический материал 

комплект стендов 

информационно-библиотечные цен-

тры с рабочими зонами, оборудо-

ванными читальными залами и кни-

гохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, меди-

атека 

Книги -  14861 шт. 

Учебники -28168  шт. 

Библиотека: 

шкаф для читательских формуляров - 1 шт. 

шкаф -стеллаж комбинированный – 3 шт. 

шкаф-стеллаж односторонний - 3 шт. 

шкаф -картотечный (24 ящика) –1  шт. 

стол кафедра — 1 шт. 

парта ученическая 2-х местная – 1 шт.  

стул ученический – 2 шт. 

компьютер преподавателя (монитор, системный блок, клавиатура, 

мышь, колонки) - 1 шт. 

веб - камера – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

шкаф плательный – 1 шт. 

Книгохранилище 

шкаф стеллаж двухсторонний - 26 

шкаф -картотечный (24 ящика) –1  шт. 

шкаф-стеллаж односторонний -12 шт. 

актовые и хореографические залы  Актовый зал 

кресло театральное – 160 шт. 

экран на штативе -1 шт. 

ноутбук -1 шт. 

компьютер преподавателя (монитор, системный блок, клавиатура, 

мышь, колонки) - 1 шт. 

веб - камера – 1 шт. 

проектор – 1 шт. 

SHURE BLX24E/SM58 K3E радиосистема вокальная с капсюлем 

динамического микрофона SM58 – 2 шт. 

микрофоны – 3 шт. 

электрогитара -2 шт.  

пульт микшерский -1  шт. 

акустические колонки -2 шт. 

усилитель мощности -1 шт. 



 

 

Наличие помещений для осу-

ществления образовательного 

процесса, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского 

обслуживания учащихся (в том 

числе детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья) 

Количество наименования кабинетов, залов, лабораторий, ма-

стерских, оборудования 

стойка микрофонная – 1 шт. 

цифровое фортепиано 88 клв., 180 стилей, жк дисплей -1 шт. 

спортивные сооружения (ком-

плексы, залы, бассейны, стадионы, 

спортивные площадки, тиры, осна-

щенные игровым, спортивным обо-

рудованием и инвентарем), автого-

родки 

Спортивные сооружения 

Футбольное поле 60х30. S =1800 м2 

теннисный корт 18х24. S =432 м2  

волейбольное поле 9х18. S =162 м2 

баскетбольная площадка 15х28.  S =420 м2 

беговая дорожка. S = 528 м2  

дорожка для разбега, прыжковая яма. S =165 м2 

детская площадка S= 175 м2 

полоса препятствий. S =608 м2 

детский автогородок. S =240 м2 

Автогородок 

электромашина (аккумуляторная) – 2 шт. 

светофор – 4 шт. 

пульт управления светофором – 1 шт. 

дорожный знак – 12 шт. 

Зона отдыха 

детские игровые комплексы, скамейки 

Большой спортивный зал 

Спортивный зал (278,2 м2) 

раздевалка для девочек — 1 шт. 

раздевалка для мальчиков — 1 шт. 

Тренерская: 

стол компьютерный  – 3 шт. 

кресло – 3 шт. 

шкаф плательный – 1 шт. 

шкаф стеллаж – 1 шт. 

компьютер преподавателя (монитор, системный блок, клавиатура, 

мышь, колонки) - 3 шт. 

веб - камера – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

полки навесные -1 шт. 

лыжная база -1 шт. 

мост подкидной- 1 шт. 

бревно гимнастическое постоянной высоты тренировочное -1 шт. 

брусья гимнастические пристенные – 1 шт. 

гимнастическая шведская стенка – 10 шт.  

скамейка гимнастическая 2м – 8 шт. 

щит баскетбольный с кольцом и сеткой - 4 шт. 

щит баскетбольный с кольцом и сеткой (оргстекло) – 2 шт. 

козел гимнастический - 1 шт. 

брусья гимнастические на гимнастическую стенку- 4 шт. 

канат для лазанья- 2 шт. 

мат гимнастический- 15 шт. 

сетка волейбольная- 1 шт. 

турник навесной на шведскую стенку - 4 шт. 

мячи (баскетбольные, волейбольные, футбольные) 

скакалки гимнастические 

обручи  гимнастические 

палки гимнастические 

планки для прыжков в высоту 

мячи для фитнеса  

мячи набивные, 

ракетки для бадминтона. воланы 



 

 

Наличие помещений для осу-

ществления образовательного 

процесса, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского 

обслуживания учащихся (в том 

числе детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья) 

Количество наименования кабинетов, залов, лабораторий, ма-

стерских, оборудования 

комплекты лыж (ботинки, палки лыжные, крепления для лыж)  

столы теннисные, ракетки для настольного тенниса, шарики для 

настольного тенниса, сетки для настольного тенниса  

корзина для хранения мячей 

секундомер 

Малый спортивный зал 

Спортивный зал (140,3 м2) 

раздевалка для девочек — 1 шт. 

раздевалка для мальчиков — 1 шт. 

тренерская -1 шт. 

лыжная база -1 шт. 

мост подкидной- 1 шт. 

гимнастическая шведская стенка – 10 шт.  

скамейка гимнастическая 2м – 8 шт. 

щит баскетбольный с кольцом и сеткой - 4 шт. 

щит баскетбольный с кольцом и сеткой (оргстекло) – 2 шт. 

козел гимнастический - 1 шт. 

брусья гимнастические на гимнастическую стенку- 4 шт. 

канат для лазанья- 2 шт. 

мат гимнастический- 15 шт. 

сетка волейбольная- 1 шт. 

турник навесной на шведскую стенку - 4 шт. 

мячи (баскетбольные, волейбольные, футбольные) 

скакалки гимнастические 

обручи  гимнастические 

палки гимнастические 

планки для прыжков в высоту 

мячи для фитнеса  

мячи набивные, 

ракетки для бадминтона. воланы 

комплекты лыж (ботинки, палки лыжные, крепления для лыж)  

столы теннисные, ракетки для настольного тенниса, шарики для 

настольного тенниса, сетки для настольного тенниса  

корзина для хранения мячей 

секундомер 

Тренерская: 

стол компьютерный  – 3 шт. 

кресло – 3 шт. 

шкаф плательный – 1 шт. 

шкаф стеллаж – 1 шт. 

компьютер преподавателя (монитор, системный блок, клавиатура, 

мышь, колонки) - 3 шт. 

веб - камера – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

полки навесные -1 шт. 

музыкальный центр – 1 шт. 

помещения для питания обучаю-

щихся, а также для хранения и при-

готовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации каче-

ственного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков 

Столовая 

Обеденный зал — 161,8 м2 

пищеблок (мойка, овощной цех, мясной цех, горячий цех, холодный 

цех,  морозильная, цех для обработки яиц, мучной цех, подсобные 

помещения). 

комплект столовой мебели- 192 посадочных мест. 

помещения медицинского назначе-

ния 

3 медицинских кабинета 

Медицинский кабинет –51,4 м2 

Процедурный кабинет - 14,2 м2 



 

 

Наличие помещений для осу-

ществления образовательного 

процесса, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского 

обслуживания учащихся (в том 

числе детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья) 

Количество наименования кабинетов, залов, лабораторий, ма-

стерских, оборудования 

Стоматологический кабинет – 18,9  м2 

административные и иные помеще-

ния, оснащенные необходимым обо-

рудованием, в том числе для органи-

зации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Кабинет директора 

стол компьютерный – 1 шт. 

стол – 1 шт. 

стол для переговоров – 1 шт. 

стул офисный – 10 шт. 

кресло – 1 шт. 

шкаф для пособий – 4 шт. 

компьютер (монитор, системный блок, клавиатура, мышь, ко-

лонки)-1 шт. 

веб - камера – 1 шт. 

телефон – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

источник бесперебойного питания – 1 шт. 

Кабинет  «Заместитель директора по УВР» 

стол компьютерный – 1 шт. 

стол – 1 шт. 

стул офисный – 2 шт. 

кресло – 1 шт. 

шкаф для пособий – 1 шт. 

шкаф плательный – 1 шт. 

компьютер (монитор, системный блок, клавиатура, мышь, ко-

лонки)-1 шт. 

веб - камера – 1 шт. 

телефон – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

источник бесперебойного питания – 1 шт. 

Кабинет «Заместитель директора по УВР» 

стол компьютерный – 1 шт. 

стол – 2 шт. 

стул офисный – 1 шт. 

кресло – 5 шт. 

шкаф для пособий – 3 шт. 

шкаф плательный – 1 шт. 

компьютер (монитор, системный блок, клавиатура, мышь, ко-

лонки)-1 шт. 

веб - камера – 1 шт. 

телефон – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

МФУ (формат А3) - 1  

источник бесперебойного питания – 1 шт. 

Кабинет «Заместитель директора по УВР» 

стол компьютерный – 2 шт. 

стол – 1 шт. 

стул офисный – 6 шт. 

кресло – 1 шт. 

шкаф для пособий – 4 шт. 

шкаф плательный – 1 шт. 

компьютер (монитор, системный блок, клавиатура, мышь, ко-

лонки)-1 шт. 

веб - камера – 1 шт. 

телефон – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

источник бесперебойного питания – 1 шт. 

Кабинет «Заместитель директора по УВР» 



 

 

Наличие помещений для осу-

ществления образовательного 

процесса, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского 

обслуживания учащихся (в том 

числе детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья) 

Количество наименования кабинетов, залов, лабораторий, ма-

стерских, оборудования 

стол – 3 шт. 

стул офисный – 6  шт. 

кресло – 3 шт. 

шкаф для пособий – 2 шт. 

шкаф плательный – 2 шт. 

тумба подкатная – 1 шт. 

компьютер (монитор, системный блок, клавиатура, мышь, ко-

лонки)-3 шт. 

веб - камера – 3 шт. 

телефон – 3 шт. 

МФУ – 3 шт. 

источник бесперебойного питания – 3 шт. 

Кабинет «Заместитель директора по ВР» 

стол компьютерный – 2 шт. 

стол – 1 шт. 

стул офисный – 3 шт. 

кресло – 2 шт. 

шкаф для пособий – 4 шт. 

шкаф плательный – 1 шт. 

компьютер (монитор, системный блок, клавиатура, мышь, ко-

лонки)-2 шт. 

веб - камера – 2 шт. 

телефон – 2 шт. 

МФУ – 2 шт. 

источник бесперебойного питания – 2 шт. 

Кабинет «Заместитель директора по АХР» 

стол – 1 шт. 

стул офисный – 1 шт. 

кресло – 1 шт. 

шкаф для пособий – 1 шт. 

шкаф плательный – 1 шт. 

компьютер (монитор, системный блок, клавиатура, мышь, ко-

лонки)-1 шт. 

веб - камера – 1 шт. 

телефон – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

источник бесперебойного питания – 1 шт. 

Кабинет № «Организаторская» 

стол  компьютерный – 1 шт. 

кресло – 1 шт. 

шкаф для пособий – 2 шт. 

шкаф плательный – 2 шт. 

компьютер (монитор, системный блок, клавиатура, мышь, ко-

лонки)-1 шт. 

веб - камера – 1 шт. 

источник бесперебойного питания – 1 шт. 

Кабинет №  «Социальный педагог» 

стол –2 шт. 

стул офисный – 4 шт. 

кресло – 2 шт. 

шкаф для пособий – 2 шт. 

шкаф плательный – 1 шт. 

компьютер (монитор, системный блок, клавиатура, мышь, ко-

лонки)-2 шт. 

веб - камера – 2 шт. 



 

 

Наличие помещений для осу-

ществления образовательного 

процесса, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского 

обслуживания учащихся (в том 

числе детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья) 

Количество наименования кабинетов, залов, лабораторий, ма-

стерских, оборудования 

телефон – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

принтер – 1 шт. 

источник бесперебойного питания – 2 шт. 

Кабинет № 222 «Специалист ОК» 

стол компьютерный – 1 шт. 

стол – 1 шт. 

стул офисный – 2 шт. 

кресло – 1 шт. 

шкаф для пособий – 4  шт. 

шкаф плательный – 1 шт. 

компьютер (монитор, системный блок, клавиатура, мышь, ко-

лонки)-1 шт. 

веб - камера – 1 шт. 

телефон – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

сканер – 1 шт. 

источник бесперебойного питания – 1 шт. 

сейф -1 шт. 

Кабинет № 300 «Охрана труда» 

Стол компьютерный – 1 шт. 

стул офисный – 1 шт. 

кресло – 1 шт. 

шкаф для пособий – 1  шт. 

компьютер (монитор, системный блок, клавиатура, мышь, ко-

лонки)-1 шт. 

веб - камера – 1 шт. 

телефон – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

источник бесперебойного питания – 1 шт. 

участок (территория) с необходи-

мым набором оборудованных зон 

Территория – 20 659 м2 

Футбольное поле 60х30. S =1800 м2 

теннисный корт 18х24. S =432 м2  

волейбольное поле 9х18. S =162 м2 

баскетбольная площадка 15х28.  S =420 м2 

беговая дорожка. S = 528 м2  

дорожка для разбега, прыжковая яма. S =165 м2 

детская площадка S= 175 м2 

полоса препятствий. S =608 м2 

детский автогородок. S =240 м2 

иная территория- S = 16129,00 

полные комплекты технического 

оснащения и оборудования всех 

предметных областей и внеурочной 

деятельности, включая расходные 

материалы для изобразительного 

искусства, технологической обра-

ботки и конструирования, химиче-

ские реактивы, носители цифровой 

информации 

Кабинет № 115 «Начальные классы»: 

стол учительский – 1 шт. 

тумба подкатная – 1 шт. 

стол компьютерный – 1 шт. 

парта ученическая 2-х местная – 15 шт.  

стул ученический – 30 шт. 

парта конторка- 1шт. 

кресло – 1 шт. 

стул офисный – 1 шт. 

стенка мебельная (шкафы плательные, шкаф для пособий )–1 шт. 

доска меловая– 1 шт. 

стенды – 3 шт. 

компьютер преподавателя (монитор, системный блок, клавиатура, 

мышь, колонки) - 1 шт. 



 

 

Наличие помещений для осу-

ществления образовательного 

процесса, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского 

обслуживания учащихся (в том 

числе детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья) 

Количество наименования кабинетов, залов, лабораторий, ма-

стерских, оборудования 

веб - камера – 1 шт. 

проектор - 1 шт. 

интерактивная доска – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

источник бесперебойного питания – 1 шт. 

дидактический материал 

раздаточный материал 

таблицы 

Кабинет № 116 «Начальные классы» 

стол компьютерный – 1 шт. 

тумба подкатная – 1 шт. 

парта ученическая 2-х местная – 15 шт.  

стул ученический – 30 шт. 

парта конторка- 1шт. 

кресло – 1 шт. 

стул офисный – 1 шт. 

стенка мебельная (шкафы плательные, шкаф для пособий )–1 шт. 

доска меловая– 1 шт. 

стенды – 3 шт. 

компьютер преподавателя (монитор, системный блок, клавиатура, 

мышь, колонки) - 1 шт. 

веб - камера – 1 шт. 

проектор - 1 шт. 

интерактивная доска – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

источник бесперебойного питания – 1 шт. 

дидактический материал 

раздаточный материал 

таблицы 

Кабинет №117 «Начальные классы» 

стол учительский – 1 шт. 

тумба подкатная – 1 шт. 

стол компьютерный – 1 шт. 

парта ученическая 2-х местная – 15 шт.  

стул ученический – 30 шт. 

парта конторка- 1шт. 

кресло – 1 шт. 

стул офисный – 1 шт. 

стенка мебельная (шкафы плательные, шкаф для пособий )–1 шт. 

доска меловая– 1 шт. 

стенды – 3 шт. 

компьютер преподавателя (монитор, системный блок, клавиатура, 

мышь, колонки) - 1 шт. 

веб - камера – 1 шт. 

проектор - 1 шт. 

интерактивная доска – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

источник бесперебойного питания – 1 шт. 

дидактический материал 

раздаточный материал 

таблицы 

Кабинет №118 «Начальные классы» 

стол учительский – 1 шт. 

тумба подкатная – 1 шт. 

стол компьютерный – 1 шт. 



 

 

Наличие помещений для осу-

ществления образовательного 

процесса, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского 

обслуживания учащихся (в том 

числе детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья) 

Количество наименования кабинетов, залов, лабораторий, ма-

стерских, оборудования 

парта ученическая 2-х местная – 15 шт.  

стул ученический – 30 шт. 

кресло – 1 шт. 

стул офисный – 1 шт. 

стенка мебельная (шкафы плательные, шкаф для пособий )–1 шт. 

доска меловая– 1 шт. 

стенды – 3 шт. 

компьютер преподавателя (монитор, системный блок, клавиатура, 

мышь, колонки) - 1 шт. 

веб - камера – 1 шт. 

проектор - 1 шт. 

интерактивная доска – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

источник бесперебойного питания – 1 шт. 

дидактический материал 

раздаточный материал 

таблицы 

Кабинет № 215 «Начальные классы»: 

стол учительский – 1 шт. 

стол компьютерный – 1 шт. 

парта ученическая 2-х местная – 15 шт.  

стул ученический – 30 шт. 

кресло – 1 шт. 

стул офисный – 1 шт. 

стенка мебельная (шкафы плательные, шкаф для пособий )–1 шт. 

доска меловая– 1 шт. 

стенды – 3 шт. 

компьютер преподавателя (монитор, системный блок, клавиатура, 

мышь, колонки) - 1 шт. 

веб - камера – 1 шт. 

проектор - 1 шт. 

электронная интерактивная доска – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

источник бесперебойного питания – 1 шт. 

дидактический материал 

раздаточный материал 

таблицы 

Кабинет № 216 «Начальные классы»: 

стол учительский – 1 шт. 

тумба подкатная – 1 шт. 

стол компьютерный – 1 шт. 

парта ученическая 2-х местная – 15 шт.  

стул ученический – 30 шт. 

кресло – 2 шт. 

шкаф плательный – 4 шт. 

шкаф для пособий верх - стекло, низ-закрытый – 1 шт. 

шкаф колонка комбинированный с нишей– 1 шт. 

доска меловая– 1 шт. 

стенды – 3 шт. 

компьютер преподавателя (монитор, системный блок, клавиатура, 

мышь, колонки) - 1 шт. 

веб - камера – 1 шт. 

проектор - 1 шт. 

электронная интерактивная доска – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 



 

 

Наличие помещений для осу-

ществления образовательного 

процесса, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского 

обслуживания учащихся (в том 

числе детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья) 

Количество наименования кабинетов, залов, лабораторий, ма-

стерских, оборудования 

источник бесперебойного питания – 1 шт. 

дидактический материал 

раздаточный материал 

таблицы 

Кабинет № 217 «Начальные классы»: 

стол учительский – 1 шт. 

тумба подкатная – 1 шт. 

стол компьютерный – 1 шт. 

парта ученическая 2-х местная – 15 шт.  

стул ученический – 30 шт. 

кресло – 1 шт. 

шкаф плательный – 4 шт. 

шкаф для пособий верх - стекло, низ-закрытый – 1 шт. 

шкаф колонка комбинированный с нишей– 1 шт. 

доска меловая– 1 шт. 

стенды – 3 шт. 

компьютер преподавателя (монитор, системный блок, клавиатура, 

мышь, колонки) - 1 шт. 

веб - камера – 1 шт. 

проектор - 1 шт. 

электронная интерактивная доска – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

источник бесперебойного питания – 1 шт. 

дидактический материал 

раздаточный материал 

таблицы 

Кабинет № 218 «Начальные классы»: 

стол учительский – 1 шт. 

тумба подкатная – 1 шт. 

стол компьютерный – 1 шт. 

парта ученическая 2-х местная – 15 шт.  

стул ученический – 30 шт. 

кресло – 1 шт. 

шкаф плательный – 4 шт. 

шкаф для пособий верх - стекло, низ-закрытый – 1 шт. 

шкаф колонка комбинированный с нишей– 1 шт. 

доска меловая– 1 шт. 

стенды – 3 шт. 

компьютер преподавателя (монитор, системный блок, клавиатура, 

мышь, колонки) - 1 шт. 

веб - камера – 1 шт. 

проектор - 1 шт. 

электронная интерактивная доска – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

источник бесперебойного питания – 1 шт. 

дидактический материал 

раздаточный материал 

таблицы 

Кабинет № 219 «Начальные классы»: 

стол учительский – 1 шт. 

тумба подкатная – 1 шт. 

стол компьютерный – 2 шт. 

парта ученическая 2-х местная – 15 шт.  

стул ученический – 30 шт. 

кресло – 1 шт. 



 

 

Наличие помещений для осу-

ществления образовательного 

процесса, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского 

обслуживания учащихся (в том 

числе детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья) 

Количество наименования кабинетов, залов, лабораторий, ма-

стерских, оборудования 

шкаф плательный – 4 шт. 

шкаф для пособий верх - стекло, низ-закрытый – 1 шт. 

доска меловая– 1 шт. 

стенды – 3 шт. 

компьютер преподавателя (монитор, системный блок, клавиатура, 

мышь, колонки) - 1 шт. 

веб - камера – 1 шт. 

проектор - 1 шт. 

электронная интерактивная доска – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

источник бесперебойного питания – 1 шт. 

дидактический материал 

раздаточный материал 

таблицы 

Кабинет № 220 «Начальные классы»: 

стол учительский – 1 шт. 

стол компьютерный – 1 шт. 

парта ученическая 2-х местная – 15 шт.  

стул ученический – 30 шт. 

кресло – 1 шт. 

стул офисный – 1 шт. 

шкаф плательный – 4 шт. 

шкаф для пособий верх - стекло, низ-закрытый – 1 шт. 

шкаф колонка комбинированный с нишей– 1 шт. 

доска меловая– 1 шт. 

стенды – 3 шт. 

компьютер преподавателя (монитор, системный блок, клавиатура, 

мышь, колонки) - 1 шт. 

веб - камера – 1 шт. 

проектор - 1 шт. 

электронная интерактивная доска – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

источник бесперебойного питания – 1 шт. 

дидактический материал 

раздаточный материал 

таблицы 

Кабинет № 314 «Начальные классы»: 

стол компьютерный – 2 шт. 

тумба подкатная – 1 шт. 

парта ученическая 2-х местная – 15 шт.  

стул ученический – 30 шт. 

кресло – 1 шт. 

стул офисный – 1 шт. 

шкаф плательный – 1 шт. 

шкаф для пособий верх - стекло, низ-закрытый – 3 шт. 

шкаф колонка комбинированный с нишей– 3 шт. 

доска меловая– 1 шт. 

стенды – 3 шт. 

компьютер преподавателя (монитор, системный блок, клавиатура, 

мышь, колонки) - 1 шт. 

веб - камера – 1 шт. 

проектор - 1 шт. 

электронная интерактивная доска – 1 шт. 

источник бесперебойного питания – 1 шт. 

дидактический материал 



 

 

Наличие помещений для осу-

ществления образовательного 

процесса, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского 

обслуживания учащихся (в том 

числе детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья) 

Количество наименования кабинетов, залов, лабораторий, ма-

стерских, оборудования 

раздаточный материал 

таблицы 

Кабинет № 315 «Начальные классы»: 

стол учительский – 1 шт. 

тумба подкатная – 1 шт. 

стол компьютерный – 1 шт. 

парта ученическая 2-х местная – 15 шт.  

стул ученический – 30 шт. 

кресло – 1 шт. 

шкаф плательный – 4 шт. 

шкаф для пособий верх - стекло, низ-закрытый – 2 шт. 

шкаф колонка комбинированный с нишей– 1 шт. 

доска меловая– 1 шт. 

доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

стенды – 3 шт. 

компьютер преподавателя (монитор, системный блок, клавиатура, 

мышь, колонки) - 1 шт. 

веб - камера – 1 шт. 

проектор - 1 шт. 

электронная интерактивная доска – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

источник бесперебойного питания – 1 шт. 

дидактический материал 

раздаточный материал 

таблицы 

Кабинет № 316 «Начальные классы»: 

стол учительский – 1 шт. 

тумба подкатная – 1 шт. 

стол компьютерный – 1 шт. 

парта ученическая 2-х местная – 15 шт.  

стул ученический – 30 шт. 

кресло – 2 шт. 

стул офисный – 1 шт. 

шкаф плательный – 4 шт. 

шкаф для пособий верх - стекло, низ-закрытый – 1 шт. 

шкаф колонка комбинированный с нишей– 1 шт. 

доска меловая– 1 шт. 

доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

стенды – 3 шт. 

компьютер преподавателя (монитор, системный блок, клавиатура, 

мышь, колонки) - 1 шт. 

веб - камера – 1 шт. 

проектор - 1 шт. 

электронная интерактивная доска – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

источник бесперебойного питания – 1 шт. 

дидактический материал 

раздаточный материал 

таблицы 

Кабинет № 317 «Начальные классы»: 

стол учительский – 1 шт. 

тумба подкатная – 1 шт. 

стол компьютерный – 1 шт. 

парта ученическая 2-х местная – 15 шт.  

стул ученический – 30 шт. 



 

 

Наличие помещений для осу-

ществления образовательного 

процесса, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского 

обслуживания учащихся (в том 

числе детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья) 

Количество наименования кабинетов, залов, лабораторий, ма-

стерских, оборудования 

кресло – 2 шт. 

шкаф плательный – 4 шт. 

шкаф для пособий верх - стекло, низ-закрытый – 3 шт. 

доска меловая– 1 шт. 

стенды – 3 шт. 

компьютер преподавателя (монитор, системный блок, клавиатура, 

мышь, колонки) - 1 шт. 

веб - камера – 1 шт. 

проектор - 1 шт. 

интерактивная доска – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

источник бесперебойного питания – 1 шт. 

дидактический материал 

раздаточный материал 

таблицы 

Кабинет № 318 «Начальные классы»: 

стол учительский – 1 шт. 

тумба подкатная – 1 шт. 

стол компьютерный – 1 шт. 

парта ученическая 2-х местная – 15 шт.  

стул ученический – 30 шт. 

парта конторка- 1шт. 

кресло – 1 шт. 

стул офисный – 1 шт. 

шкаф плательный – 4 шт. 

шкаф для пособий верх - стекло, низ-закрытый – 2 шт. 

шкаф колонка комбинированный с нишей– 1 шт. 

доска меловая– 1 шт. 

стенды – 3 шт. 

компьютер преподавателя (монитор, системный блок, клавиатура, 

мышь, колонки) - 1 шт. 

веб - камера – 1 шт. 

проектор - 1 шт. 

интерактивная доска – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

источник бесперебойного питания – 1 шт. 

дидактический материал 

раздаточный материал 

таблицы 

Кабинет № 319 «Начальные классы»: 

стол учительский – 1 шт. 

тумба подкатная – 1 шт. 

стол компьютерный – 1 шт. 

парта ученическая 2-х местная – 15 шт.  

стул ученический – 30 шт. 

кресло – 1 шт. 

шкаф плательный – 4 шт. 

шкаф для пособий верх - стекло, низ-закрытый – 2 шт. 

шкаф колонка комбинированный с нишей– 1 шт. 

доска меловая– 1 шт. 

стенды – 3 шт. 

компьютер преподавателя (монитор, системный блок, клавиатура, 

мышь, колонки) - 1 шт. 

веб - камера – 1 шт. 

проектор - 1 шт. 



 

 

Наличие помещений для осу-

ществления образовательного 

процесса, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского 

обслуживания учащихся (в том 

числе детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья) 

Количество наименования кабинетов, залов, лабораторий, ма-

стерских, оборудования 

интерактивная доска – 1 шт. 

источник бесперебойного питания – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

дидактический материал 

раздаточный материал 

таблицы 

Кабинет русского языка и литературы № 203 

стол ученический 2-х местный -15 шт. 

стул ученический - 30 шт. 

шкаф для одежды - 1шт. 

шкаф для пособий - 3 шт. 

стол преподавателя  -1 шт. 

стол компьютерный – 1 шт. 

кресло – 1 шт. 

компьютер преподавателя (монитор, системный блок, клавиатура, 

мышь, колонки) -1 шт. 

веб - камера – 1 шт. 

проектор – 1 шт. 

интерактивная доска – 1 шт. 

МФУ-1 шт. 

источник бесперебойного питания – 1 шт. 

меловая доска – 1 шт. 

дидактический материал 

таблицы 

комплект стендов 

Кабинет русского языка и литературы № 204 

стол ученический 2-х местный -15 шт. 

стул ученический - 30 шт. 

шкаф для одежды - 1шт. 

шкаф для пособий - 3 шт. 

стол преподавателя  -1 шт. 

стол компьютерный – 1 шт. 

кресло – 1 шт. 

компьютер преподавателя (монитор, системный блок, клавиатура, 

мышь, колонки) -1 шт. 

веб - камера – 1 шт. 

проектор – 1 шт. 

интерактивная доска – 1 шт. 

МФУ-1 шт. 

источник бесперебойного питания – 1 шт. 

меловая доска – 1 шт. 

дидактический материал 

таблицы 

комплект стендов 

 

Кабинет ОБЖ № 205 

стол ученический 2-х местный -17шт. 

стул ученический - 34 шт. 

шкаф для пособий - 3 шт. 

шкаф для одежды - 1шт. 

стол преподавателя – 1 шт. 

стол компьютерный – 1 шт. 

кресло – 1 шт.компьютер преподавателя (монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, колонки) -1 шт. 

веб - камера – 1 шт. 



 

 

Наличие помещений для осу-

ществления образовательного 

процесса, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского 

обслуживания учащихся (в том 

числе детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья) 

Количество наименования кабинетов, залов, лабораторий, ма-

стерских, оборудования 

проектор – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

экран  – 1 шт. 

источник бесперебойного питания – 1 шт. 

меловая доска – 1 шт. 

дидактический материал 

раздаточный материал 

таблицы 

макет автомата Калашникова – 4шт. 

макет пистолета – 1 шт. 

винтовка пневматическая Юнкер – 2 шт. 

базовый комплект «Дорожные знаки и светофоры» с пультом 

управления 

стрелковый тренажерный комплекс Рубин 

тренажер для обработки навыков оказания медицинской помощи 

"Гоша". 6 режимов 

комплект стендов 

Кабинет биологии № 206 

стол ученический 2-х местный -15шт. 

стул ученический - 30 шт. 

шкаф для пособий - 3 шт. 

шкаф для одежды - 1шт. 

стол преподавателя – 1 шт. 

стол компьютерный – 1 шт. 

кресло – 1 шт. 

компьютер преподавателя (монитор, системный блок, клавиатура, 

мышь, колонки) -1 шт. 

веб - камера – 1 шт. 

проектор – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

интерактивная доска – 1 шт. 

источник бесперебойного питания – 1 шт. 

меловая доска – 1 шт. 

цифровая лаборатория «Архимед» - 1 шт. 

модель («торс человека разборный», «проводящие пути головного 

мозга») 

дидактический материал 

раздаточный материал 

комплект стендов 

Кабинет иностранного языка № 208 

стол ученический 2-х местный -12 шт. 

стул ученический - 24 шт. 

шкаф для одежды - 1шт. 

шкаф для пособий - 2 шт. 

стол преподавателя  -1 шт. 

стол компьютерный – 1 шт. 

кресло – 1 шт.компьютер преподавателя (монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, колонки) -1 шт. 

веб - камера – 1 шт. 

проектор – 1 шт. 

интерактивная доска – 1 шт. 

МФУ-1 шт. 

источник бесперебойного питания – 1 шт. 

эмалевая доска – 1 шт. 

дидактический материал 



 

 

Наличие помещений для осу-

ществления образовательного 

процесса, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского 

обслуживания учащихся (в том 

числе детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья) 

Количество наименования кабинетов, залов, лабораторий, ма-

стерских, оборудования 

таблицы 

комплект стендов 

Кабинет математики  № 209 

стол ученический 2-х местный -15 шт. 

стул ученический - 30 шт. 

шкаф для одежды - 1шт. 

шкаф для пособий - 3 шт. 

стол преподавателя  -1 шт. 

стол компьютерный – 1 шт. 

кресло – 1 шт. 

компьютер преподавателя (монитор, системный блок, клавиатура, 

мышь, колонки) -1 шт. 

веб - камера – 1 шт. 

проектор – 1 шт. 

интерактивная доска – 1 шт. 

МФУ-1 шт. 

источник бесперебойного питания – 1 шт. 

меловая доска – 1 шт. 

дидактический материал 

таблицы 

комплект стендов 

Кабинет географии № 210 

стол ученический 2-х местный -15 шт. 

стул ученический - 30 шт. 

шкаф для одежды - 1шт. 

шкаф для пособий - 3 шт. 

стол преподавателя  -1 шт. 

стол компьютерный – 1 шт. 

кресло – 1 шт. 

компьютер преподавателя (монитор, системный блок, клавиатура, 

мышь, колонки) -1 шт. 

веб - камера – 1 шт. 

проектор – 1 шт. 

интерактивная доска – 1 шт. 

МФУ-1 шт. 

источник бесперебойного питания – 1 шт. 

меловая доска – 1 шт. 

дидактический материал 

таблицы 

комплект стендов 

Кабинет математики  № 301 

стол ученический 2-х местный -15 шт. 

стул ученический - 30 шт. 

шкаф для одежды - 1шт. 

шкаф для пособий - 3 шт. 

стол преподавателя  -1 шт. 

стол компьютерный – 1 шт. 

кресло – 1 шт. 

компьютер преподавателя (монитор, системный блок, клавиатура, 

мышь, колонки) -1 шт. 

веб - камера – 1 шт. 

проектор – 1 шт. 

интерактивная доска – 1 шт. 

источник бесперебойного питания – 1 шт. 

меловая доска – 1 шт. 



 

 

Наличие помещений для осу-

ществления образовательного 

процесса, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского 

обслуживания учащихся (в том 

числе детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья) 

Количество наименования кабинетов, залов, лабораторий, ма-

стерских, оборудования 

дидактический материал 

таблицы 

комплект стендов 

Кабинет физики № 302 

стол лабораторный для кабинета физики-15 шт. 

стул ученический - 30 шт. 

шкаф для пособий - 5 шт. 

стол демонстрационный преподавателя – 1 шт. 

стол компьютерный – 1 шт. 

кресло – 1 шт. 

компьютер преподавателя (монитор, системный блок, клавиатура, 

мышь, колонки) -2 шт. 

веб - камера – 1 шт. 

проектор – 1 шт. 

интерактивная доска – 1 шт. 

МФУ-1 шт. 

меловая доска – 1 шт. 

дидактический материал; 

ЕГЭ лаборатория (молекулярная физика и термодинамика, электро-

динамика, оптика, механика); 

лабораторные наборы («механика», «тепловые явления», «гидро-

статика», «электричество», «электромагнит», «геометрическая оп-

тика», «исследование», «кристаллизация», «магнетизм»); 

Модели  («Электродвигатель лабораторный» , «магнитное поле 

кольцевых токов», «генератор звуковой школьный») 

приборы («для демонстрации правила Ленца», «для получения га-

зов», «для изучения траектории брошенного тела», для демонстра-

ции электромагнитных волн»); 

комплект электрооборудования. 

Кабинет истории № 303 

стол ученический 2-х местный -15 шт. 

стул ученический - 30 шт. 

шкаф для одежды - 1шт. 

шкаф для пособий - 3 шт. 

стол преподавателя  -1 шт. 

стол компьютерный – 1 шт. 

кресло – 1 шт. 

компьютер преподавателя (монитор, системный блок, клавиатура, 

мышь, колонки) -1 шт. 

веб - камера – 1 шт. 

проектор – 1 шт. 

интерактивная доска – 1 шт. 

МФУ-1 шт. 

источник бесперебойного питания – 1 шт. 

меловая доска – 1 шт. 

дидактический материал 

таблицы 

комплект стендов 

Кабинет математики  № 304 

стол ученический 2-х местный -15 шт. 

стул ученический - 30 шт. 

шкаф для одежды - 1шт. 

шкаф для пособий - 3 шт. 

стол преподавателя  -1 шт. 

стол компьютерный – 1 шт. 



 

 

Наличие помещений для осу-

ществления образовательного 

процесса, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского 

обслуживания учащихся (в том 

числе детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья) 

Количество наименования кабинетов, залов, лабораторий, ма-

стерских, оборудования 

кресло – 1 шт. 

компьютер преподавателя (монитор, системный блок, клавиатура, 

мышь, колонки) -1 шт. 

веб - камера – 1 шт. 

проектор – 1 шт. 

интерактивная доска – 1 шт. 

МФУ-1 шт. 

источник бесперебойного питания – 1 шт. 

меловая доска – 1 шт. 

дидактический материал 

таблицы 

комплект стендов 

Кабинет химии № 305 

стол лабораторный для кабинета химии-15 шт. 

стул ученический - 30 шт. 

шкаф для пособий - 5 шт. 

стол демонстрационный преподавателя 

стол компьютерный – 1 шт. 

кресло – 1 шт. 

вытяжной шкаф 

компьютер преподавателя (монитор, системный блок, клавиатура, 

мышь) -1 шт. 

веб - камера – 1 шт. 

проектор – 1 шт. 

интерактивная доска – 1 шт. 

МФУ-1 шт. 

меловая доска 

набор химических реактивов 

дидактический материал 

модель деления клеток 

набор для составления молекул 

набор учебных гирь 

пособие  учебно – практическое 

штатив для пробирок 

штатив лабораторный 

Кабинет математики  № 306 

стол ученический 2-х местный -15 шт. 

стул ученический - 30 шт. 

шкаф для одежды - 1шт. 

шкаф для пособий - 3 шт. 

стол преподавателя  -1 шт. 

стол компьютерный – 1 шт. 

компьютер преподавателя (монитор, системный блок, клавиатура, 

мышь, колонки) -1 шт. 

веб - камера – 1 шт. 

проектор – 1 шт. 

интерактивная доска – 1 шт. 

МФУ-1 шт.источник бесперебойного питания – 1 шт. 

меловая доска – 1 шт. 

дидактический материал 

таблицы 

комплект стендов 

Кабинет иностранного языка № 308 

стол ученический 2-х местный -12 шт. 

стул ученический - 24 шт. 



 

 

Наличие помещений для осу-

ществления образовательного 

процесса, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского 

обслуживания учащихся (в том 

числе детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья) 

Количество наименования кабинетов, залов, лабораторий, ма-

стерских, оборудования 

шкаф для одежды - 1шт. 

шкаф для пособий - 2 шт. 

стол преподавателя  -1 шт. 

стол компьютерный – 1 шт. 

кресло – 1 шт. 

компьютер преподавателя (монитор, системный блок, клавиатура, 

мышь, колонки) -1 шт. 

веб - камера – 1 шт. 

проектор – 1 шт. 

интерактивная доска – 1 шт. 

МФУ-1 шт. 

источник бесперебойного питания – 1 шт. 

эмалевая доска – 1 шт. 

дидактический материал 

таблицы 

комплект стендов 

Кабинет истории № 309 

стол ученический 2-х местный -15 шт. 

стул ученический - 30 шт. 

шкаф для одежды - 1шт. 

шкаф для пособий - 3 шт. 

стол преподавателя  -1 шт. 

стол компьютерный – 1 шт. 

кресло – 1 шт. 

компьютер преподавателя (монитор, системный блок, клавиатура, 

мышь, колонки) -1 шт. 

веб - камера – 1 шт. 

проектор – 1 шт. 

документ – камера – 1 шт. 

интерактивная доска – 1 шт. 

МФУ-1 шт. 

источник бесперебойного питания – 1 шт. 

меловая доска – 1 шт. 

дидактический материал 

таблицы 

комплект стендов 

Кабинет русского языка и литературы № 310 

стол ученический 2-х местный -15 шт. 

стул ученический - 30 шт. 

шкаф для одежды - 1шт. 

шкаф для пособий - 3 шт. 

стол преподавателя  -1 шт. 

стол компьютерный – 1 шт. 

кресло – 1 шт. 

компьютер преподавателя (монитор, системный блок, клавиатура, 

мышь, колонки) -1 шт. 

веб - камера – 1 шт. 

проектор – 1 шт. 

интерактивная доска – 1 шт. 

МФУ-1 шт. 

источник бесперебойного питания – 1 шт. 

меловая доска – 1 шт. 

дидактический материал 

таблицы 

комплект стендов 



 

 

Наличие помещений для осу-

ществления образовательного 

процесса, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского 

обслуживания учащихся (в том 

числе детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья) 

Количество наименования кабинетов, залов, лабораторий, ма-

стерских, оборудования 

Кабинет русского языка и литературы № 311 

стол ученический 2-х местный -15 шт. 

стул ученический - 30 шт. 

шкаф для одежды - 1шт. 

шкаф для пособий - 3 шт. 

стол преподавателя  -1 шт. 

стол компьютерный – 1 шт. 

кресло – 1 шт. 

компьютер преподавателя (монитор, системный блок, клавиатура, 

мышь, колонки) -1 шт. 

веб - камера – 1 шт. 

проектор – 1 шт. 

интерактивная доска – 1 шт. 

МФУ-1 шт. 

источник бесперебойного питания – 1 шт. 

меловая доска – 1 шт. 

дидактический материал 

таблицы 

комплект стендов 

Кабинет математики  № 312 

стол ученический 2-х местный -15 шт. 

стул ученический - 30 шт. 

шкаф для одежды - 1шт. 

шкаф для пособий - 3 шт. 

стол преподавателя  -1 шт. 

стол компьютерный – 1 шт. 

кресло – 1 шт. 

компьютер преподавателя (монитор, системный блок, клавиатура, 

мышь, колонки) -1 шт. 

веб - камера – 1 шт. 

проектор – 1 шт. 

интерактивная доска – 1 шт. 

МФУ-1 шт. 

источник бесперебойного питания – 1 шт. 

меловая доска – 1 шт. 

дидактический материал 

таблицы 

комплект стендов 

Кабинет русского языка и литературы № 313 

стол ученический 2-х местный -15 шт. 

стул ученический - 30 шт. 

шкаф для одежды - 1шт. 

шкаф для пособий - 3 шт. 

стол преподавателя  -1 шт. 

стол компьютерный – 1 шт. 

кресло – 1 шт. 

компьютер преподавателя (монитор, системный блок, клавиатура, 

мышь, колонки) -1 шт. 

веб - камера – 1 шт. 

проектор – 1 шт. 

интерактивная доска – 1 шт. 

МФУ-1 шт. 

источник бесперебойного питания – 1 шт. 

меловая доска – 1 шт. 

дидактический материал 



 

 

Наличие помещений для осу-

ществления образовательного 

процесса, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского 

обслуживания учащихся (в том 

числе детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья) 

Количество наименования кабинетов, залов, лабораторий, ма-

стерских, оборудования 

таблицы 

комплект стендов 

 
Проблема поддержания и укрепления здоровья – главная цель образования, охваты-

вающего практически весь круг участников образовательного процесса: школьников, учи-

телей, педагогов, родителей, администрации школы. В ОУ создана материально-техниче-

ская база, позволяющая сохранять и поддерживать здоровье учащихся, проводить диагно-

стику физического здоровья детей. Для сохранения здоровья учащихся важно организовать 

горячее питание участников образовательного процесса. В школе имеется специально обо-

рудованная столовая на 192 посадочных мест, в которой осуществляется горячее питание 

учащихся. Санитарно-техническое состояние пищеблока удовлетворительное. Имеющееся 

необходимое современное торгово-технологическое оборудование в рабочем состоянии. 

При входе в обеденный зал для учащихся установлены раковины для мытья рук.  

В ОУ имеются медицинский и процедурный кабинеты. Оснащение медицинского ка-

бинета соответствует требованиям СанПин. Для обеззараживания воздуха имеются два бак-

терицидных облучателя, имеются в наличии все необходимое медицинское оборудование 

и лекарства. Установлены раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды. 

Для обеспечения безопасности пребывания учащихся и сотрудников в школе смонти-

рована и исправно функционирует автоматическая охранно-пожарная сигнализация, «тре-

вожная» кнопка, видеонаблюдение, оборудован пост охраны, установлены турникеты. 

Средства пожаротушения имеются в достаточном количестве, в соответствии с требовани-

ями проверяются, ремонтируются или подлежат замене.  

Общее санитарно- техническое состояние соответствует санитарно-эпидемиологиче-

ским правилам и нормам, питьевой, световой и воздушный режимы поддерживаются в 

норме. 

Материально-техническая база школы соответствует требованиям стандарта и со-

здает безопасные и комфортные условия для всех участников образовательного процесса. 

 

3.1.1. Информационно-методические условия реализации ООП 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной про-

граммы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), 

включающей: 

 комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые обра-

зовательные ресурсы; 

 совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 

 систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в со-

временной информационно-образовательной среде. 

Основной составляющей информационно-образовательной среды является цифровая 

образовательная платформа "Электронный журнал", автоматизированная информационная 

система "Запись в школу". 

Информационно-образовательная среда организации 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 учащихся; 

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (уча-

щихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, орга-

нов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том 

числе с применением дистанционных образовательных технологий; 

 дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями куль-

туры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Все учебные кабинеты, кабинеты специалистов школы оснащены современными 

мультимедийными и многофункциональными устройствами, подключены к сети Интернет, 

и связаны в единую школьную информационную сеть. 
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Приложения к ООП СОО 

 

1. Рабочие программы учебных предметов, элективных курсов. 

2. Программы внеурочной деятельности. 

 


