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1. Целевой раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования 
1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа среднего общего образования (для 

11 классов) (далее ООП СОО) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ульяновска «Средняя школа №72 

с углубленным изучением отдельных предметов» (далее Школа) разработана 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее ФГОС) (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413) с 

изменениями и дополнениями (Приказ Минпросвещения РФ от 11.12.2020 № 

712 "О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся") 

Целями реализации ООП СОО Школы являются: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

 подготовка к   осуществлению   осознанного   выбора

 индивидуальной   образовательной или профессиональной 

траектории. 
Основные задачи: 
 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования  
 обеспечение преемственности основного общего, среднего общего 

образования; 
 обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования всеми учащимися, 

в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации учащихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала Школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого учащегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе детей, 



 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация учащихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся, обеспечение их безопасности. 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы среднего общего образования  

(В связи с введением с 01.09.2023 года в 1-11-х классах федеральных 

образовательных программ в действующую основную образовательную 

программу среднего общего образования (11 класс) в раздел  Планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования для 11 класса вносятся изменения Приложение 

1). 
1.2.1. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
В результате освоения содержания среднего (полного) общего 

образования учащийся получает возможность совершенствовать и расширить 

круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности. 

Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. Овладение 

общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации учащихся. 
Познавательная деятельность 
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата). Использование элементов причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных 

связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого 

объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов. 



 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении 

учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их 

проверки, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: "Что 

произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, 

использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 

импровизировать. 
Информационно-коммуникативная деятельность 
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа, в том числе поиск информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке 

труда и работой служб занятости населения. Извлечение необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного). Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с 

текстами художественного, публицистического и официально-делового 

стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств 

массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания 

собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий 

для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 
Рефлексивная деятельность 
Понимание ценности образования как средства развития культуры 

личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности; учет мнения других людей при определении 

собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия 



 

с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной 

деятельности: постановка общей цели и определение средств ее

 достижения, конструктивное восприятие иных мнений и

 идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, 

объективное определение своего вклада в общий результат. Оценивание и 

корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических 

требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. Планируемые предметные результаты. 

1.2.1.1. Русский язык 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик 

должен знать/понимать: 
- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

-орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 
уметь: 
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; аудирование и чтение 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 
говорение и письмо 
- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 



 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
- использовать основные приемы информационной переработки 

устного и письменного текста; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для осознания русского языка как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

- приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, 

культурной и общественной жизни государства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания 

по данному учебному предмету. 

В результате изучения русского языка на профильном уровне 

ученик должен знать/понимать 

-функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования 

русского национального языка, литературном языке и его признаках; 
-системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 
-понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в 

развитии норм русского литературного языка; 

-компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности 

речевого общения; 

-основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к 

устным и письменным текстам различных жанров в учебно-научной, 

обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 
уметь 
-проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых 

явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 
-разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой нормы; 
-проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 



 

публицистических, разговорных и художественных текстов;  

-оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

-объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры 

русского и других народов; 
аудирование и чтение 
-использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

-извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

-владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 
говорение и письмо 
-создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах 

общения; редактировать собственный текст; 

-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; использовать в собственной речевой практике синонимические 

ресурсы русского языка; 

-применять в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

-соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

-углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования; 

-совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

-увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью; 

-развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации, 



 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

-удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных 

наук; 

-самообразования и активного участия в производственной, культурной 

и общественной жизни государства. 

1.2.2 Литература 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик 

должен знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно- историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять "сквозные" 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую 

тему с учетом норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры 

и оценки их эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных 



 

произведений; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания 

по данному учебному предмету. 

В результате изучения литературы на профильном уровне ученик 

должен 

знать/понимать 

-образную природу словесного искусства; 

-содержание изученных литературных произведений; 

-основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., 

этапы их творческой эволюции; 

-историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых 

произведений; 

-основные закономерности историко-литературного процесса; сведения 

об отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и 

течений; 

-основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

-воспроизводить содержание литературного произведения; 

-анализировать и интерпретировать литературное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (художественная 

структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь 

с проблематикой произведения; 

-соотносить художественную литературу с фактами общественной 

жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном 

развитии общества; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; связывать литературную классику 

со временем написания, с современностью и с традицией; выявлять 

«сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

-соотносить изучаемое произведение с литературным направлением 

эпохи; выделять черты литературных направлений и течений при анализе 

произведения; 

-определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

-сопоставлять литературные произведения, а также их различные 

художественные, критические и научные интерпретации; 
-выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля 

писателя; 
-выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 
-составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить 



 

учебно-исследовательские работы; 
-писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных 

жанров на литературные темы. использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-создания связного текста (устного и письменного) на необходимую 

тему с учетом норм русского литературного языка; 
-участия в диалоге или дискуссии; 
-самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

-определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

1.2.3Иностранный язык (английский) В результате изучения 

иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения 

и социальным статусом партнера; 

уметь: 
говорение 
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка; 
аудирование 
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения. 
чтение 



 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно- популярные, прагматические - используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки 

из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том 

числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания 

по данному учебному предмету. 

1.2.3 История 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных 

процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе. 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

- критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, 



 

исторические описания и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя 

для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания 

по данному учебному предмету. 

1.2.5Обществознание 

В результате изучения обществознания (включая экономику и 

право) на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 
уметь: 
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 



 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по 

социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
- успешного выполнения типичных социальных ролей; 
-сознательного взаимодействия с различными социальными 

институтами; 
- совершенствования собственной познавательной деятельности; 
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в 

социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права; 
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания 

по данному учебному предмету. 

В результате изучения обществознания на профильном уровне 

ученик должен: знать/понимать: 
- социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений; 



 

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; 

- основные социальные институты и процессы; 

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

- особенности различных общественных наук, основные пути и 

способы социального и гуманитарного познания; 

уметь:  

характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы; проблемы человека в современном 

обществе; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных 

неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, 

публицистических); 

- анализировать и классифицировать социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы 

в другую; 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; 

сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной 

информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем 

и структурных элементов социальной системы, социальных качеств 

человека); 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 
- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 
- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 
- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, 

устное выступление; 
- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных и практических задач, отражающих 

актуальные проблемы жизни человека и общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
- эффективного выполнения типичных социальных ролей; 



 

сознательного взаимодействия с социальными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

выработки собственной гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации; 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой 

для принятия собственных решений; критического восприятия информации, 

получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 
- нравственной оценки социального поведения людей; 
- предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий субъектов общественных отношений; 

- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего 

изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

1.2.6.География 
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; 

географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические 

аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда; 
уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений;  

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 



 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации 

для проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
- выявления и объяснения географических аспектов различных 

текущих событий и ситуаций; 
- нахождения и применения географической информации, 

включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 

ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально- 

экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и 

стран мира в условиях глобализации, стремительного развития 

международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 

различных видов человеческого общения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания 

по данному учебному предмету. 

1.2.7Математика 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик 

должен: 
знать/понимать: 
- значение математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность 

применения математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой 

математике для формирования и развития математической науки; историю 

развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего 

мира. 

Алгебра Уметь: 



 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить 

значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя 

при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания 

по данному учебному предмету. 

Функции и графики 
Уметь: 
- определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 
- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику поведение и свойства функций, находить по 

графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания 

по данному учебному предмету. 

Начала математического анализа 
Уметь: 
- вычислять производные и первообразные элементарных 

функций, используя справочные материалы; 
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 

многочленов и простейших рациональных функций с использованием 

аппарата математического анализа; 
- вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 



 

деятельности и повседневной жизни для: 
- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания 

по данному учебному предмету. 

Уравнения и неравенства 
Уметь: 
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, 
их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений 

простейших уравнений и их систем; использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- построения и исследования простейших математических моделей; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
Уметь: 
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 

с использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 
- анализа информации статистического характера; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

Геометрия 
Уметь: 
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов 

в пространстве; 
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 
- Строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 



 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик 

должен: знать/понимать:  

значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних 

задач математики; 

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического 

анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и 

их взаимного расположения; 

- универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость в различных областях человеческой 

деятельности; 

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально- экономических и гуманитарных науках, на 

практике; 

- роль аксиоматики в математике; возможность построения 

математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики 

для других областей знания и для практики; 

- вероятностный характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира. 
Числовые и буквенные выражения 
Уметь: 
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 



 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при 

решении математических задач; 
- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 

многочлены на множители; 

- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях 

находить комплексные корни уравнений с действительными 

коэффициентами; 

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства; 

- приобретения практического опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный 

учебный предмет. 

Функции и графики 
Уметь: 
- определять значение функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции; 
- строить графики изученных функций, выполнять 

преобразования графиков; 
- описывать по графику и по формуле поведение и свойства 

функций; 
- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя 

свойства функций и их графические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
- описания и исследования с помощью функций реальных 

зависимостей, представления их графически; интерпретации графиков 

реальных процессов; 

- приобретения практического опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный 

учебный предмет. 

Начала математического анализа 
Уметь: 
- находить сумму бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии; 
- вычислять производные и первообразные элементарных 

функций, применяя правила вычисления производных и первообразных, 

используя справочные материалы; 

- исследовать функции и строить их графики с помощью 

производной; 



 

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику 

функции; 

- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего 

значения функции на отрезке; 

- вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- решения геометрических, физических, экономических и других 

прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения 

с применением аппарата математического анализа;  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Уравнения и неравенства 
Уметь: 
- решать рациональные, показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства, иррациональные и тригонометрические 

уравнения, их системы; 
- доказывать несложные неравенства; 
- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и 

неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

- изображать на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем; 
- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 
- решать уравнения, неравенства и системы с применением 

графических представлений, свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
- построения и исследования простейших математических моделей; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
Уметь: 
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а 

также с использованием известных формул, треугольника Паскаля; 

вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием 

треугольника Паскаля; 
- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов 

(простейшие случаи); 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; для анализа информации статистического характера; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Геометрия Уметь: 

- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты 



 

с их описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать 

взаимное расположение фигур; 
- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по 

условию задачи; 
- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

доказывать основные теоремы курса; 

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных 

конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел и 

их простейших комбинаций; 
- применять координатно-векторный метод для вычисления 

отношений, расстояний и углов; 
- строить сечения многогранников и изображать сечения тел 

вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций 

на основе изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

1.2.8Информатика и ИКТ 

В результате изучения информатики и информационно-

коммуникационных технологий ученик должен: 
знать/понимать: 
- виды информационных процессов; примеры источников и 

приемников информации; 
- единицы измерения количества и скорости передачи 

информации; принцип дискретного (цифрового) представления информации; 

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических 

конструкций: следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного 

алгоритма; 
- программный принцип работы компьютера; 
- назначение и функции используемых информационных и 

коммуникационных технологий; 
уметь: 
- выполнять базовые операции над объектами: цепочками 

символов, числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; 

выполнять и строить простые алгоритмы; 

- оперировать информационными объектами, используя 

графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, 

архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, 

справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и 



 

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; 

- скорость передачи информации; 

- создавать информационные объекты, в том числе: 

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности - в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления 

реального объекта, в частности, в процессе проектирования с 

использованием основных операций графических редакторов, учебных 

систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую 

обработку цифровых изображений; 
- создавать записи в базе данных; 
- создавать презентации на основе шаблонов; 

- искать информацию с применением правил поиска (построения 

запросов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках 

информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при 

выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 

проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать 

требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде 

изображений и чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в 

том числе в форме блок-схем); 

- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 

- создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

- организации индивидуального информационного пространства,

 создания личных коллекций информационных объектов; 

- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной 

и личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм 

1.2.9Физика 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, 



 

вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, 

галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; 
уметь: 
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: 

движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, 

жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы 

и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 
- приводить примеры практического использования физических 

знаний: законов механики, 
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 
- рационального природопользования и охраны окружающей 

среды; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания 

по данному учебному предмету. 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик 

должен: 



 

знать/понимать: 
- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, 

гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная 

система отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный 

газ, резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, 

электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, 

энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, 

галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, 

сила, давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент 

силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя 

энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная 

температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, 

элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, 

разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция 

магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель 

преломления, оптическая сила линзы; 

- смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, 

границы применимости): законы динамики Ньютона, принципы 

суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон 

Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, 

уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, 

закон Ома для полной цепи, закон Джоуля - Ленца, закон электромагнитной 

индукции, законы отражения и преломления света, постулаты специальной 

теории относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, 

постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные положения 

изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного 

мировоззрения; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; 
уметь: 
- описывать и объяснять результаты наблюдений и 

экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы 

падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при 

быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в 

закрытом сосуде; броуновское движение; электризацию тел при их контакте; 

взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на 

проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от 

температуры и освещения; электромагнитную индукцию; распространение 

электромагнитных волн; дисперсию, интерференцию и дифракцию света; 

излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; 



 

радиоактивность; 

- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и 

эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных 

теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления природы и 

научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще 

неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений 

используются физические модели; один и тот же природный объект или 

явление можно исследовать на основе использования разных моделей; 

законы физики и физические теории имеют свои определенные границы 

применимости; 

- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное 

влияние на развитие физики; 

- применять полученные знания для решения физических задач; 

- определять: характер физического процесса по графику, таблице, 

формуле; продукты ядерных реакций на основе законов сохранения 

электрического заряда и массового числа; 

- измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, 

плотность вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения 

скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную 

теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, 

оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты 

измерений с учетом их погрешностей; 

- приводить примеры практического применения физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-

популярных статьях; использовать новые информационные технологии для 

поиска, обработки и предъявления информации по физике в 

компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникационной связи; 
- анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 
- рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 



 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

1.2.10Биология 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 
- основные положения биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; 

сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере; 
- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
- биологическую терминологию и символику; 
уметь: 
- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов 

на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия 

видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы 

по химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 

среде; 
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
- находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее 



 

оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других 

заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания 

по данному учебному предмету. 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик 

должен: знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная теория; 

хромосомная теория наследственности; синтетическая теория эволюции, 

теория антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. 

Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений; 

В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г. Менделя; сцепленного 

наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной 

изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей 

(изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с 

полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил 

(доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты 

гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека); 

- строение биологических объектов: клетки (химический состав и 

строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и 

эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и 

экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и 

превращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический 

обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых 

растений и позвоночных животных, размножение, оплодотворение у 

цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие 

организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, 

полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и 

стабилизирующего отбора, географическое и экологическое 

видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд 

популяции, формирование приспособленности к среде обитания, круговорот 

веществ ипревращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция 

биосферы; 

- современную биологическую терминологию и символику; 
уметь: 
- объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, 



 

гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира, 

научного мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство 

живых организмов, используя биологические теории, законы и правила; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, 

человека, биосферы, единства человеческих рас, наследственных и 

ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и 

хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены 

экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; 

- устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в 

клетке; строения и функций органоидов клетки; пластического и 

энергетического обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; 

движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

- решать задачи разной сложности по биологии; 

- составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

- описывать клетки растений и животных (под микроскопом), 

особей вида по морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности; готовить и описывать микропрепараты; 

- выявлять приспособления у организмов к среде обитания, 

ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных, отличительные 

признаки живого (у отдельных организмов), абиотические и биотические 

компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своего региона; 
- исследовать биологические системы на биологических моделях 

(аквариум); 
1.2.11Химия 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 
- важнейшие химические понятия: вещество, химический 

элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит 

и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный 

скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 
- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 
- основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и 

сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, 



 

минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, 

мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 
уметь: 
- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной 

номенклатуре; 
- определять: валентность и степень окисления химических 

элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды 

в водных растворах неорганических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений;  

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

- определения возможности протекания химических 

превращений в различных условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды 

на организм человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 



 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик 

должен: 
знать/понимать: 
- роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными 

науками, значение в жизни современного общества; 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и 

изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация 

орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, 

электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных 

растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость 

химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, 

энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа 

равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, 

структурная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный 

эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической 

и органической химии; 

- основные законы химии: закон сохранения массы веществ, 

периодический закон, закон постоянства состава, закон Авогадро, закон 

Гесса, закон действующих масс в кинетике и термодинамике; 

- основные теории химии: строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических 

соединений (включая стереохимию), химическую кинетику и химическую 

термодинамику; 
- классификацию и номенклатуру неорганических и органических 

соединений; 
- природные источники углеводородов и способы их переработки; 

- вещества и материалы, широко используемые в практике: 

основные металлы и сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные 

удобрения, минеральные и органические кислоты, щелочи, аммиак, 

углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, 

формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, 

мыла и моющие средства; 
уметь: 
- называть изученные вещества по "тривиальной" и 

международной номенклатурам; 
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

заряд иона, тип химической связи, пространственное строение молекул, тип 

кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и 

восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием различных 

факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов в 



 

молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии; 

- характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических соединений; 

строение и свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, 

фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и 

углеводов); 

- объяснять: зависимость свойств химического элемента и 

образованных им веществ от положения в Периодической системе Д.И. 

Менделеева; зависимость свойств неорганических веществ от их состава и 

строения; природу и способы образования химической связи; зависимость 

скорости химической реакции от различных факторов, реакционной 

способности органических соединений от строения их молекул;  

- выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; получению конкретных веществ, 

относящихся к изученным классам соединений; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям 

реакций; 

- осуществлять самостоятельный поиск химической информации 

с использованием различных источников (справочных, научных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических и сырьевых; 
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту 

и на производстве; 
- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды 

на организм человека и другие живые организмы; 

- безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на 

производстве; 

- определения возможности протекания химических 

превращений в различных условиях и оценки их последствий; 
- распознавания и идентификации важнейших веществ и 

материалов; 
- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых 

продуктов; 

- критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из различных источников; 

- приобретения практического опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный 

учебный предмет. 

1.2.12Физическая культура 



 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне 

ученик должен: знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности; 
уметь: 
- выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической 

гимнастики; 
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
- повышения работоспособности, укрепления и сохранения 

здоровья; 
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 
- активной творческой жизнедеятельности, выбора и 

формирования здорового образа жизни; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания 

по данному учебному предмету. 

1.2.13Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на 

базовом уровне ученик должен: знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные длярегиона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 



 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и 

обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в запасе;  

- основные виды военно-профессиональной деятельности; 

особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 

призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и 

(или) велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных 

дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания 

по данному учебному предмету. 

1.3 Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

СОО для 11 классов (далее – система оценки) представляет собой один из 



 

инструментов реализации требований ФГОС, направленный на обеспечение 

качества образования. Система оценки призвана способствовать 

поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

среднего общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 
Основными направлениями оценочной деятельности в Школе 

являются: 
- достижений учащихся в предметных областях при овладении 

знаниями и умениями по учебным предметам; 

- уровня развития личностных качеств в процессе познания 

(эмоциональной, эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой 

сферы); 
- уровня учебной зрелости; 
- уровня готовности к решению жизненно важных задач; 

- уровня творческой активностью учащихся в учебной и внеучебной 

деятельности. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней 

оценки. 
Внутренняя оценка включает: 
- входную диагностику; 
- текущую и тематическую оценку, 
- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

- промежуточную и итоговую аттестацию учащихся; 

- результаты участия в олимпиадах и конкурсах разных уровней. 

Промежуточная аттестация учащихся. Освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточная 

аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя поурочное, 

тематическое оценивание результатов учёбы, полугодовую аттестацию, 

годовую. 
К внешним процедурам относятся: 
- государственная итоговая аттестация (далее - ГИА), осуществляемая в 

соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- независимая оценка качества образования, осуществляемая в 

соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней, проводимые в соответствии со статьей 97 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 



 

Государственная итоговая аттестация. В соответствии со статьей 59 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная 

итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей 

освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам учащиеся сдают по своему 

выбору. ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме, и в форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ) для учащихся с ОВЗ. 

 

2 . Содержательный раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования 
 
2.1. Рабочие программы учебных предметов 
Рабочие программы учебных предметов  для 11 класса составлены на основе 

следующих нормативно - правовых документов: 

1. Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 24.09.2022г. № 371-ФЗ; 

2. Федерального государственного стандарта среднего общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012   № 413); 

3. Федеральной образовательной программой среднего общего образования 

(Приказ Министерства просвещения РФ от 18.05.2023 № 371). 

 

2.1.1Рабочая программа учебного предмета «Русский язык. Углубленный 

уровень» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Учащийся 11 класса на углублённом  уровне научится: 
– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 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; 

– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

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 прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

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

запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов. 

 

Учащийся 11 класса на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 
– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

– 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; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 

 

Планируемые результаты(новые) 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в современном 

обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления 

разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) 

употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в речевом 

общении и другое. 

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в рамках 

изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных норм 

согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-падежной формы 

управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов предложения, 

причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 



 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных правил 

современного русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-деловой стили, 

язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, 

публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 

 

Раздел 

(тема) 

Предметные 

результаты 
  

  

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД                       

                               

                               

                               

                               

                                

Коммуникативн

ые УУД 

Синта

ксис и 

пункт

уация. 

Знать основные 

принципы 

русской 

пунктуации; 

выполнять 

пунктуационный 

анализ; 

моделировать 

предложения 

различной 

структуры в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

высказывания, 

употреблять их в 

собственной 

речевой практике;  

различать 

смысловые и 

грамматические 

особенности 

сложных 

предложений 

разных видов;  

уметь 

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;  

сопоставлять 

полученный 

результат 

деятельности с 

поставленной 

заранее целью. 

Искать и 

находить 

обобщённые 

способы решения 

задач, в том 

числе, 

осуществлять 

развёрнутый 

информационный 

поиск и ставить 

на его основе 

новые (учебные и 

познавательные) 

задачи; 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию с 

разных позиций, 

распознавать и 

фиксировать 

противоречия в 

информационных 

источниках. 

Осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

как со 

сверстниками, так 

и со взрослыми 

(как внутри 

образовательной 

организации, так 

и за её 

пределами); 

подбирать 

партнёров для 

деловой 

коммуникации, 

исходя из 

соображений 

результативности 

взаимодействия, а 

не личных 

симпатий;  

при 

осуществлении 

групповой работы 

быть как 

руководителем, 



 

использовать 

сложные 

предложения 

разной структуры 

при создании 

собственного 

текста;  

уметь 

анализировать 

трудные случаи 

пунктуационного 

оформления 

письменного 

высказывания.  

  так и членом 

команды в разных 

ролях (генератор 

идей, критик, 

исполнитель, 

выступающий, 

эксперт и т. д.) 

Слово

сочета

ние. 
  

Различать 

смысловые и 

грамматические 

особенности 

словосочетаний 

разных видов 

(сочинительные и 

подчинительные); 

знать виды 

подчинительной 

связи 

словосочетаний;  

уметь 

преобразовывать 

один вид 

подчинительного 

словосочетания в 

другой. 

Самостоятельно 

оценивать 

возможные 

последствия 

достижения 

поставленной цели 

в деятельности, 

собственной жизни 

и жизни 

окружающих 

людей, 

основываясь на 

соображениях 

этики и морали. 

Проводить под 

руководством 

учителя проектно-

исследовательску

ю работу; 

использовать 

компьютер для 

сбора, 

классификации и 

хранения 

языкового 

материала; 

определять 

объект анализа; 

проводить анализ, 

классификацию, 

сопоставление, 

сравнение 

изученных 

языковых 

явлений, 

определять их 

существенные 

признаки. 

Осуществлять 

способы 

групповой 

работы; 

Осуществлять 

межличностное 

общение, 

совместные 

действия в 

процессе работы 

над воплощением 

поставленных 

задач;  

уметь быть как 

руководителем, 

так и членом 

команды в разных 

ролях (генератор 

идей, критик, 

исполнитель, 

выступающий, 

эксперт и т. д.). 

Предл

ожени

е. 

Сопоставлять и 

анализировать 

синонимические 

предложения 

разной 

структуры,  

выявлять их 

различия; 

анализировать 

структурные 

особенности 

предложений с 

однородными 

членами, с 

обособлениями, 

обращениями, 

Вносить 

коррекцию– 

необходимые 

дополнения  и 

коррективы в план 

и способ действия 

в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата; вносить 

изменения в 

процессе своей 

деятельности, 

исходя из оценки 

этого результата 

Проводить поиск 

и выделение 

необходимой 

информации из 

огромного 

потока; 

применять 

разные  методы 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств. 

  

Слушать и 

слышать друг 

друга; уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

использовать 

речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации 



 

вводными 

словами. 

самим 

обучающимся, 

учителем, 

товарищами. 

своей позиции. 

  

Прост

ое 

предло

жение. 

Знать все виды 

простых 

предложений (по 

эмоциональной 

окраске, по цели 

высказывания, по 

наличию главных 

и второстепенных 

членов, по 

осложнённости); 

различать 

структуру 

односоставных и 

двусоставных 

предложений; 

отличать друг от 

друга виды 

односоставных 

предложений 

(определённо-

личные, 

неопределённо-

личные, 

безличные); 

расставлять знаки 

препинания и 

объяснять их 

постановку в 

осложнённом 

предложении 

(запятая, тире, 

двоеточие). 

Ставить цель 

работы и 

планировать свою 

деятельность в 

зависимости от 

поставленной цели; 

осуществлять 

оценку – 

выделение и 

осознание 

обучающимися 

того, что уже 

усвоено и что еще 

нужно усвоить; 

осознавать 

качество и уровень 

усвоения 

изучаемого и 

изученного 

материала.  

Выполнять работу 

через поиск 

необходимой 

информации и 

чтение нужной 

литературы в 

зависимости от 

поставленной 

цели; 

работать с 

любыми 

научными 

понятиями, 

терминами; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи при анализе 

изучаемых 

объектов и 

адекватно их 

оценивать; 

перерабатывать и 

структурировать 

полученную 

информацию; 

  

Спрашивать, 

интересоваться 

чужим мнением и 

высказывать своё; 

определять цели и 

функции 

участников 

учебного 

процесса, 

способы 

взаимодействия; 

планировать 

общие способы 

работы; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

поставленных 

задач и способов 

их разрешения; 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

  

Сложн

ое 

предло

жение. 

Различать 

смысловые и 

грамматические 

особенности 

сложных 

предложений 

разных видов 

(союзные и 

бессоюзные); 

различать 

сложносочинённ

ые и 

сложноподчинённ

ые предложения; 

расставлять знаки 

препинания в 

Формулировать 

цель своей работы 

как во временной, 

так и дальней 

перспективе; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать 

результат этой 

деятельности в 

зависимости от 

качества 

усвоенного 

материала; 

контролировать 

ход своей работы и 

Перерабатывать и 

структурировать 

полученные  знан

ия; понимать 

связь изучаемого 

материала с уже 

изученным; 

владеть 

элементарной 

терминологией, 

находя 

определения 

неизвестных 

терминов в 

словарях; 

выбирать для 

Осуществлять 

обмен знаниями 

между членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений; уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументировать 

её и 



 

разных сложных 

предложениях 

(ССП, СПП, БСП, 

с разными видами 

связи); 

знать виды 

придаточных в 

сложноподчинённ

ом предложении; 

различать 

сложное 

предложение с 

одним 

придаточным от 

предложения с 

несколькими 

придаточными; 

составлять схемы 

сложных 

предложений 

разных видов; 

использовать 

сложные 

предложения 

разной структуры 

при создании 

собственного 

текста 

(сочинения). 

корректировать её 

по ходу 

выполнения 

поставленных 

учителем задач; 

оценивать 

результат своей 

работы и работы 

одноклассников. 

 

дополнительного 

чтения по 

изучаемому 

материалу 

нужную 

литературу; 

осваивать общий 

приём 

доказательств по 

изучаемой теме 

как компонент 

логического 

мышления. 

  

координировать с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности; вла

деть диалоговой 

формой речи, 

вербальными и 

невербальными 

средствами 

общения; договар

иваться с 

партнёрами в 

решении учебных 

задач; ориентиров

аться на позицию 

других людей, 

при этом имея 

свою 

собственную. 

  

  

  

Предл

ожени

е с 

чужой 

речью. 

Знать способы 

передачи чужой 

речи (прямая 

речь, косвенная 

речь, диалог, 

цитата); 

расставлять знаки 

препинания при 

передаче чужой 

речи; 

преобразовывать 

прямую речь в 

косвенную и 

наоборот); 

составлять тексты 

разных жанров в 

зависимости от 

изучаемого 

материала; 

воспринимать 

свободно любые 

тексты любых 

стилей речи и её 

типов; 

Ставить и 

формулировать 

собственные 

задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных 

ситуациях; 

сопоставлять 

полученный 

результат 

деятельности с 

поставленной 

заранее целью. 

Искать и 

находить разные 

способы решения 

задач, в том 

числе, 

осуществлять 

развёрнутый 

информационный 

поиск и ставить 

на его основе 

новые (учебные и 

познавательные) 

задачи; 

систематизироват

ь, сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать 

информацию. 

  

Использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

устной и 

письменной 

речью;  

строить 

монологическое  в

ысказывание; 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия;  

планировать 



 

общие способы 

работы. 

Употр

еблени

е 

знаков 

препи

нания. 

Знать основные 

принципы 

русской 

пунктуации; 

выполнять 

пунктуационный 

анализ; 

сочетать знаки 

препинания (в 

том числе 

факультативные) 

при написании 

текстов разных 

жанров; 

моделировать 

предложения в 

собственных 

текстах и 

грамотно 

расставлять 

соответствующие 

знаки 

препинания. 

Формулировать 

цель как 

постановку 

учебной задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено, 

и того, что еще 

неизвестно; планир

овать 

последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

составлять план и 

последовательност

ь своих действий. 

  

Проводить 

исследование по 

изучаемой теме, 

перерабатывать 

полученную 

информацию; 

уметь выполнять 

анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных);

 синтезировать и 

составлять целое 

из частей, в том 

числе 

самостоятельное 

достраивание с 

восполнением 

недостающих 

компонентов.  

Использовать 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 

своих чувств, 

мыслей, 

побуждений и 

иных 

составляющих 

внутреннего 

мира; организовы

вать 

и  планировать  уч

ебное  сотрудниче

ство  и  совместну

ю  деятельность  с

  учителем  и  свер

стниками;  опреде

лять  общие   цели 

и распределять 

функции и роли 

участников, 

способы 

взаимодействия 

друг с другом; 

планировать 

общие способы 

работы. 

Культ

ура 

речи 

Находить 

информацию о 

языковой норме в 

разных типах 

лингвистических 

словарей; видеть 

ошибки и 

исправлять их в 

соответствии с 

нормами русского 

литературного 

языка; определять 

качества хорошей 

речи;  

соблюдать 

требования к 

коммуникативны

Ставить и 

формулировать 

собственные 

задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных 

ситуациях;  

оценивать ресурсы, 

в том числе время 

и другие 

нематериальные 

ресурсы, 

необходимые для 

достижения 

поставленной цели;  

сопоставлять 

Использовать 

различные 

модельно-

схематические 

средства для 

представления 

существенных 

связей и 

отношений, а 

также 

противоречий, 

выявленных в 

информационных 

источниках; 

выходить за 

рамки учебного 

предмета и 

Излагать 

развёрнуто, 

логично и точно 

свою точку 

зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых 

средств; 

распознавать 

конфликтные 

ситуации и 

предотвращать 

конфликты до их 

активной фазы; 



 

м качествам 

хорошей речи в 

собственной 

речевой практике; 

моделировать 

ораторские 

тексты разной 

направленности, 

различных 

речевых жанров, 

типов речи. 

полученный 

результат 

деятельности с 

поставленной 

заранее целью. 

осуществлять 

целенаправленны

й поиск 

возможностей для 

широкого 

переноса средств 

и способов 

действия. 

  

выстраивать 

деловую и 

образовательную 

коммуникацию, 

избегая 

личностных 

оценочных 

суждений; 

планировать 

общие способы 

работы; 

учитывать разные 

точки зрения, 

мнения на 

решение 

проблемной 

задачи, 

доказывать своё, 

обосновывая 

примерами. 

Стили

стика. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Понимать 

стилистические 

требования к 

организации 

избранного 

говорящим 

языкового 

материала; уметь 

доказывать 

принадлежность 

текста к тому или 

иному стилю, 

различать стили 

речи по 

лексическим, 

морфологическим

, синтаксическим 

признакам;  

сопоставлять 

тексты разных 

стилей; знать 

жанры, 

характерные для 

каждого стиля 

речи; уметь 

создавать тексты 

разных стилей и 

типов речи. 

Самостоятельно 

определять цели, 

задавать параметры 

и критерии, по 

которым можно 

определить, что 

цель достигнута;  

выбирать путь 

достижения цели, 

планировать 

решение 

поставленных 

задач; 

организовывать 

эффективный 

поиск ресурсов, 

необходимых для 

достижения 

поставленной цели;  

сопоставлять 

полученный 

результат 

деятельности с 

поставленной 

заранее целью. 

  

  

Искать и 

находить 

обобщённые 

способы решения 

задач, в том 

числе, 

осуществлять 

развёрнутый 

информационный 

поиск и ставить 

на его основе 

новые (учебные и 

познавательные) 

задачи; 

выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, 

учитывая 

ограничения со 

стороны других 

участников и 

ресурсные 

ограничения. 

Развёрнуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых 

средств; 

координировать и 

выполнять работу 

в условиях 

реального, 

виртуального и 

комбинированног

о взаимодействия; 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

как со 

сверстниками, так 

и со взрослыми 

(как внутри 

образовательной 

организации, так 

и за её 

пределами). 

  

  

  

  

Из 

истори

Знать учёных-

лингвистов, 

Формулировать 

цель как 

Искать и 

находить нужную 

Подбирать 

партнёров для 



 

и 

русско

го 

языко

знани

я. 

внёсших в клад в 

науку; расширять 

лингвистический 

кругозор.               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                             

постановку 

учебной задачи при 

изучении нового 

материала и 

повторении уже 

известного; 

прогнозировать 

результат учебной 

деятельности. 

информацию, в 

том числе 

осуществлять 

развёрнутый 

информационный 

поиск и ставить 

на его основе 

новые (учебные и 

познавательные) 

задачи 

деловой 

коммуникации, 

исходя из 

соображений 

результативности 

взаимодействия, а 

не личных 

симпатий. 

  

 

 

2.1.2. Рабочая программа учебного предмета «Иностранный (английский) 

язык. Базовый уровень» 

Планируемые результаты освоения предмета учащимися 11 класса: 

Учащийся научится: 

Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Говорение.  Монологическая речь 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Аудирование 



 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Чтение 
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, 

включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Языковые навыки и средства оперирования ими. Орфография и пунктуация 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 



 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные 

в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -

nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -

ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Грамматическая сторона речи 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи, распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, 

why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 



 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

характера (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); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Социокультурные знания и умения 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Компенсаторные умения 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Говорение.  Монологическая речь 



 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, 

etc.); 



 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; 

not so … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; 

to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 

would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных 

форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written 

poem). 

Социокультурные знания и умения 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

Содержание учебного предмета, курса 
Название 
раздела 

Кол-во 
часов 

Основные вопросы, изучаемые 
в данном разделе 

Контрольные работы с 
названиями 

Модуль 1.  
Relationships. – 
Родственные 
отношения. 

13 Грамматика: Формы 
настоящего, прошедшего и 
будущего времени глагола. 
Соединительные слова (linkers) 

4 контрольные работы в 
конце каждого полугодия: 
контрольная работа по 
аудированию 



 

Лексика: способы выражения 
жалоб, извинений, 
приглашений; idioms; 
embarrassed, dedicated, lures, by 
instalments, ruin, accommodate, 
devoted, priority, supportive, 
secure, appreciate, overweight, 
ambitious, essential 
Фразовый глагол: come; 
dependent prepositions 
 

контрольная работа по 
чтению 
контрольная работа по 
говорению 
контрольная работа по 
лексике и грамматике 

Модуль 2  
Where there’s a 
will there’s a way. 
– Кто хочет, тот 
добьётся. 

11 Грамматика: Придаточные 
определительные предложения  
Лексика:  idioms with numbers 
dramatic, disgusting, attitude, tricky, 
persuade, tempted, pressure, trust, 
offend, symptom, trickle, hurl, grasp 
Фразовый глагол: put; 
dependent prepositions 
 

 

Модуль 3.  
Responsibility. – 
Ответственность. 

12 Грамматика: Инфинитив. 
Герундий. Sentence 
transformation. 
Лексика: words often confused: 
offence/ crime, taken/driven, 
unlawful/ illegal, announce/ find, 
sentence/ imprisonment, 
witnesses/ suspects 
 fee, scam, identify, suspect, grab, 
witness, seize, glare, disposable 
Фразовый глагол: keep; 
dependent prepositions 

 

Модуль 4.  
Danger. – 
Опасность! 

14 Грамматика: Страдательный 
залог. 
Лексика: idioms related to 
health; prepositional phrases 
related to health; verbs for ways 
of moving 
peak, agonizing, cripple, 
miraculously, bruised, stiff, rash, 
allergic, internal, injure, attack, 
sore, hoarse, wheeze, sneeze, 
dizzy, vomiting, ache 
Фразовыйглагол: go; 
dependent prepositions 

Контрольная работа по 
аудированию 
Контрольная работа по 
чтению 
Контрольная работа по 
говорению 
Контрольная работа по 
лексике и грамматике 

Модуль 5  
Who are you? – 
Кто ты? 

12 Грамматика: Модальные 
глаголы. Sentence transformation. 
Лексика: idioms related to parts 
of houses; prepositional phrases 
related to home repairs;  
Squat, disused, well-lit, fully-
furnished, run-down, posh, rough, 
residential, pedestrianized, 
abandoned, shanty, overcrowded, 
roof, drain, stained, slate, 
warehouse 
Фразовый глагол: do; 
dependent prepositions 

 

Модуль 6  
Communication. – 
Общение. 

12 Грамматика: Косвенная речь. 
Модальные глаголы в 
косвенной речи.  
Лексика: prepositional phrases 

 



 

related to communication; 
 telescope, satellite, galaxy, 
human, shrug, wags, air, track, 
contain, apologise, beg, warn, 
suggest, deny, … 
Фразовый глагол: talk; 
prepositions 

Модуль 7  
In days to come. – 
И наступит 
день…/ Мечты 
сбываются. 

12 Грамматика: Условные 
предложения; Инверсия в 
условных предложениях. 
Sentence transformation. 
Лексика: idioms related to 
education; phrases with ‘hope’; 
prepositional phrases related to 
goals and ambitions; 
 achieve, overcome, reject, drop out, 
attend, dream up, triumph, worth, 
meager,  
Фразовый глагол: carry; 
prepositions 

 

Модуль 8  
Travel. – 
Путешествия. 

13 Грамматика: Инверсия. Число 
существительных. Кванторные 
слова (Quantifiers: all, every, 
whole, each, both, none…) 
Лексика: idioms related to 
weather; prepositional phrases 
related to travel; 
Mountain range, woods, stream, 
pond, dam, valley, glacier, waterfall, 
hot spring, bay, desert, swamp, 
grassland, cliff, plain, cave; 
Фразовый глагол: check;  
 

Контрольная работа по 
аудированию 
Контрольная работа по 
чтению 
Контрольная работа по 
говорению 
Контрольная работа по 
лексике и грамматике 

 

№ Раздел Личностные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Метапредметные результаты 

Регулятивн

ые УУД 

Познавател

ьные УУД 

Коммуни

кативны

е УУД 

1 Модуль 1.  

Relationshi

ps. – 

Родственн

ые 

отношения

. 

Личностные 
результаты в 
сфере 
отношений 
обучающихся 
к семье и 
родителям, в 
том числе 
подготовка к 
семейной 
жизни:ответст
венное 
отношение к 
созданию 
семьи на 
основе 
осознанного 
принятия 
ценностей 
семейной 
жизни; 
положительн

Использовать 
в устной и 
письменной 
речи лексику 
по теме. 
Правильно 
употреблять в 
речи 
настоящие 
формы 
настоящего, 
прошедшего и 
будущего 
времени 
глагола, 
соединительн
ые слова 
(linkers), 
способы 
выражения 
жалоб, 
извинений, 

1)  умение 
самостоятел
ьно 
определять 
цели своего 
обучения, 
ставить и 
формулиров
ать для себя 
новые 
задачи в 
учёбе и 
познаватель
ной 
деятельност
и, развивать 
мотивы и 
интересы 
своей 
познаватель
ной 
деятельност

1) умение оп
ределять 
понятия, 
создавать 
обобщения, 
устанавлива
ть аналогии, 
классифици
ровать, само
стоятельно 
выбирать 
основания и 
критерии 
для 
классификац
ии, 
устанавлива
ть 
причинно-
следственны
е связи, 
строить логи

1) умение 
осознанно 
использов
ать 
речевые 
средства в 
соответст
вии с 
задачей 
коммуник
ации для 
выражени
я своих 
чувств, 
мыслей и 
потребнос
тей; 
планиров
ания и 
регуляци
и своей 
деятельно



 

ый образ 
семьи, 
родительства 
интериоризац
ия 
традиционны
х семейных 
ценностей.  
Личностные 
результаты в 
сфере 
отношений 
обучающихся 
к себе, к 
своему 
здоровью, к 
познанию 
себя: 
ориентация 
обучающихся 
на 
достижение 
личного 
счастья, 
реализацию 
позитивных 
жизненных 
перспектив, 
инициативнос
ть, 
креативность, 
готовность и 
способность к 
личностному 
самоопределе
нию, 
способность 
ставить цели 
и строить 
жизненные 
планы; 
готовность и 
способность 
обеспечить 
себе и своим 
близким 
достойную 
жизнь в 
процессе 
самостоятель
ной, 
творческой и 
ответственно
й 
деятельности;
готовность и 
способность 
обучающихся 
к 
саморазвитию 
и 
самовоспитан

приглашений, 
Составлять 
диалог по 
предложенно
й ситуации. 
фразовый 
глагол come. 
 

и;  
2) умение 
самостоятел
ьно 
планировать 
пути достиж
ения 
целей, в том 
числе 
альтернатив
ные, 
осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективны
е способы 
решения 
учебных и 
познаватель
ных задач;  
3) умение 
соотносить 
свои 
действия с 
планируемы
ми 
результатам
и, 
осуществлят
ь контроль 
своей 
деятельност
и в процессе 
достижения 
результата, 
определять 
способы дей
ствий в 
рамках 
предложенн
ых условий 
и 
требований, 
корректиров
ать свои 
действия в 
соответстви
и с 
изменяющей
ся 
ситуацией;   
4) умение 
оценивать 
правильност
ь 
выполнения 
учебной 
задачи, собс
твенные 
возможност
и её 
решения;  

ческое 
рассуждение
, 
умозаключе
ние 
(индуктивно
е, 
дедуктивное
 и по 
аналогии) и 
делать 
выводы;  
2) умение 
создавать, 
применять и 
преобразовы
вать знаки и 
символы, 
модели и 
схемы для 
решения 
учебных и 
познаватель
ных задач;  
3) смыслово
е чтение;   
4) 
формирован
ие и 
развитие 
компетентно
сти в 
области 
использован
ия 
информацио
нно-
коммуникац
ионных 
технологий 
(далее ИКТ– 
компетенци
и);  
 

сти; владе
ние 
устной и 
письменн
ой речью, 
монологи
ческой 
контекстн
ой речью; 
2) умение 
организов
ывать уче
бное 
сотрудни
чество и 
совместну
ю 
деятельно
сть с 
учителем 
и 
сверстник
ами; 
работатьи
ндивидуа
льно и в 
группе:на
ходить 
общее 
решение 
и 
разрешать 
конфликт
ы на 
основе 
согласова
ния 
позиций и 
учёта 
интересов
; формули
ровать, 
аргумент
ировать и 
отстаиват
ь своё 
мнение;     
3) 
формиров
ание и 
развитие 
экологиче
ского 
мышлени
я, умение 
применят
ь его в 
познавате
льной, 
коммуник
ативной, 
социальн



 

ию в 
соответствии 
с 
общечеловече
скими 
ценностями и 
идеалами 
гражданского 
общества, 
потребность в 
физическом 
самосовершен
ствовании. 

5) владение 
основами 
самоконтрол
я, 
самооценки, 
принятия 
решений и 
осуществлен
ия 
осознанного 
выбора в 
учебной и 
познаватель
ной 
деятельност
и; 

ой 
практике 
и 
професси
ональной 
ориентац
ии.  
 

2 Модуль 2  
Where 
there’s a 
will there’s 
a way. – 
Кто хочет, 
тот 
добьётся. 

Личностные 
результаты в 
сфере 
отношений 
обучающихся 
к закону, 
государству и 
к 
гражданскому 
обществу: 
гражданствен
ность, 
гражданская 
позиция 
активного и 
ответственног
о члена 
российскогоо
бщества 
осознающего 
свои 
конституцион
ные права и 
обязанности, 
уважающего 
закон и 
правопорядок
, готового к 
участию в 
общественной 
жизни; 
правовая и 
политическая 
грамотность;
мировоззрени
е,соответству
ющее 
современному 
уровню 
развития 
науки и 
общественной 
практики, 
готовность к 
договорному 
регулировани

Использовать 
в устной и 
письменной 
речи лексику 
по теме. 
Правильно 
употреблять в 
речи 
придаточные 
определитель
ные 
предложения  
фразовый 
глагол put, 
предлоги, 
idioms with 
numbers; 
выражать 
негативные 
чувства, 
симпатии, 
поощрять, 
убеждать к-л . 
Написать e-
mail giving 
advice; 
официальные, 
полуофициаль
ные письма, 
небольшую 
статью о 
благотворител
ьности. 

1) умение 
самостоятел
ьно 
планировать 
пути достиж
ения 
целей, в том 
числе 
альтернатив
ные, 
осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективны
е способы 
решения 
учебных и 
познаватель
ных задач;  
2) умение 
соотносить 
свои 
действия с 
планируемы
ми 
результатам
и, 
осуществлят
ь контроль 
своей 
деятельност
и в процессе 
достижения 
результата, 
определять 
способы дей
ствий в 
рамках 
предложенн
ых условий 
и 
требований, 
корректиров
ать свои 
действия в 
соответстви

1) умение 
создавать, 
применять и 
преобразовы
вать знаки и 
символы, 
модели и 
схемы для 
решения 
учебных и 
познаватель
ных задач;  
2) смыслово
е чтение;   
3) 
формирован
ие и 
развитие 
компетентно
сти в 
области 
использован
ия 
информацио
нно-
коммуникац
ионных 
технологий  
 

1) 
формиров
ание и 
развитие 
экологиче
ского 
мышлени
я, умение 
применят
ь его в 
познавате
льной, 
коммуник
ативной, 
социальн
ой 
практике 
и 
професси
ональной 
ориентац
ии. 
2) умение 
организов
ывать уче
бное 
сотрудни
чество и 
совместну
ю 
деятельно
сть с 
учителем 
и 
сверстник
ами; 
работать 
индивиду
ально и в 
группе: 
находить 
общее 
решение 
и 
разрешать 
конфликт



 

ю отношений 
в группе или 
социальной 
организации;г
отовность 
обучающихся 
к 
конструктивн
ому участию 
в принятии 
решений,затр
агивающих их 
права и 
интересы.  

и с 
изменяющей
ся 
ситуацией;   
3) умение 
оценивать 
правильност
ь 
выполнения 
учебной 
задачи, собс
твенные 
возможност
и её 
решения;  
 

ы на 
основе 
согласова
ния 
позиций и 
учёта 
интересов
; формули
ровать, 
аргумент
ировать и 
отстаиват
ь своё 
мнение;     
 

3 Модуль 3.  
Responsibil
ity. – 
Ответстве
нность. 

Формировани
е 
ответственног
о отношения 
к учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся 
к 
саморазвитию 
и 
самообразова
нию на 
основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию. 
Личностные 
результаты в 
сфере 
отношений 
обучающихся 
с 
окружающим
и людьми: 
нравственное 
сознание и 
поведение на 
основе 
усвоения 
общечеловече
ских 
ценностей, 
готовности и 
способности 
вести диалог с 
другими 
людьми; 
способность к 
сопереживани
ю и 
формировани
е позитивного 
отношения к 
людям 
бережное, 

Использовать 
в устной и 
письменной 
речи лексику 
по теме. 
Правильно 
употреблять 
Инфинитив. 
Герундий. 
Sentence 
transformation; 
фразовый 
глагол keep; 
words often 
confused: 
offence/ crime, 
taken/driven, 
unlawful/ 
illegal, 
announce/ 
find, sentence/ 
imprisonment, 
witnesses/ 
suspects 
 правила; 
предлоги. 
Уметь 
написать 
короткий 
текст об 
известном 
памятнике, 
эссе. Создать 
презентацию 
о 
благотворител
ьной 
организации. 

1) умение 
оценивать 
правильност
ь 
выполнения 
учебной 
задачи, собс
твенные 
возможност
и её 
решения;  
2) владение 
основами 
самоконтрол
я, 
самооценки, 
принятия 
решений и 
осуществлен
ия 
осознанного 
выбора в 
учебной и 
познаватель
ной 
деятельност
и; 
3) умение 
соотносить 
свои 
действия с 
планируемы
ми 
результатам
и, 
осуществлят
ь контроль 
своей 
деятельност
и в процессе 
достижения 
результата 

1) умение оп
ределять 
понятия, 
создавать 
обобщения, 
устанавлива
ть аналогии, 
классифици
ровать, само
стоятельно 
выбирать 
основания и 
критерии 
для 
классификац
ии, 
устанавлива
ть 
причинно-
следственны
е связи, 
строить логи
ческое  
рассуждение
, 
умозаключе
ние 
(индуктивно
е, 
дедуктивное
 и по 
аналогии) и 
делать 
выводы;  
2) умение 
создавать, 
применять и 
преобразовы
вать знаки и 
символы, 
модели и 
схемы для 
решения 
учебных и 
познаватель
ных задач;  

1) умение 
осознанно 
использов
ать 
речевые 
средства в 
соответст
вии с 
задачей 
коммуник
ации для 
выражени
я своих 
чувств, 
мыслей и 
потребнос
тей; 
планиров
ания и 
регуляци
и своей 
деятельно
сти; владе
ние 
устной и 
письменн
ой речью, 
монологи
ческой 
контекстн
ой речью; 
2) умение 
организов
ывать уче
бное 
сотрудни
чество и 
совместну
ю 
деятельно
сть с 
учителем 
и 
сверстник
ами; 
работать 



 

ответственное 
и 
компетентное 
отношение к 
физическому 
и 
психологичес
кому 
здоровью 
других 
людей, 
умение 
оказывать 
первую 
помощь. 

3) смыслово
е чтение;   
4) 
формирован
ие и 
развитие 
компетентно
сти в 
области 
использован
ия 
информацио
нно-
коммуникац
ионных 
технологий 
(далее ИКТ– 
компетенци
и);  
 

индивиду
ально и в 
группе: 
находить 
общее 
решение 
и 
разрешать 
конфликт
ы на 
основе 
согласова
ния 
позиций и 
учёта 
интересов
; формули
ровать, 
аргумент
ировать и 
отстаиват
ь своё 
мнение;     
3) 
формиров
ание и 
развитие 
экологиче
ского 
мышлени
я, умение 
применят
ь его в 
познавате
льной, 
коммуник
ативной, 
социальн
ой 
практике 
и 
професси
ональной 
ориентац
ии.  
 

4 Модуль 4.  
Danger. – 
Опасность
! 

Личностные 
результаты в 
сфере 
отношений 
обучающихся 
к 
окружающем
у миру, живой 
природе, 
художественн
ой культуре: 
мировоззрени
е, 
соответствую
щее 
современному 

Использовать 
в устной и 
письменной 
речи лексику 
по теме. 
Правильно 
употреблять в 
речи 
Страдательны
й залог; 
idioms related 
to health; 
prepositional 
phrases related 
to health; verbs 
for ways of 

1)  умение 
самостоятел
ьно 
определять 
цели своего 
обучения, 
ставить и 
формулиров
ать для себя 
новые 
задачи в 
учёбе и 
познаватель
ной 
деятельност
и, развивать 

1) умение оп
ределять 
понятия, 
создавать 
обобщения, 
устанавлива
ть аналогии, 
классифици
ровать, само
стоятельно 
выбирать 
основания и 
критерии 
для 
классификац
ии, 

1) 
формиров
ание и 
развитие 
экологиче
ского 
мышлени
я, умение 
применят
ь его в 
познавате
льной, 
коммуник
ативной, 
социальн
ой 



 

уровню 
развития 
науки, 
значимости 
науки; 
готовность и 
способность к 
образованию, 
в том числе 
самообразова
нию; 
экологическая 
культура; 
понимание 
влияния 
социально-
экономически
х процессов 
на состояние 
природной и 
социальной 
среды, 
ответственнос
ть за 
состояние  

moving;фразо
вый глагол 
go; предлоги; 
Написать 
небольшой 
рассказ об 
опасном 
путешествии; 
Рассказать о 
загрязнении 
воды.  

мотивы и 
интересы 
своей 
познаватель
ной 
деятельност
и;  
2) умение 
самостоятел
ьно 
планировать 
пути достиж
ения 
целей, в том 
числе 
альтернатив
ные, 
осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективны
е способы 
решения 
учебных и 
познаватель
ных задач;  

устанавлива
ть 
причинно-
следственны
е связи, 
строить логи
ческое  
рассуждение
, 
умозаключе
ние 
(индуктивно
е, 
дедуктивное
 и по 
аналогии) и 
делать 
выводы;  
2) умение 
создавать, 
применять и 
преобразовы
вать знаки и 
символы, 
модели и 
схемы для 
решения 
учебных и 
познаватель
ных задач;  
3) смыслово
е чтение;   

практике 
и 
професси
ональной 
ориентац
ии. 
2) умение 
организов
ывать уче
бное 
сотрудни
чество и 
совместну
ю 
деятельно
сть с 
учителем 
и 
сверстник
ами; 
работать 
индивиду
ально и в 
группе: 
находить 
общее 
решение 
и 
разрешать 
конфликт
ы на 
основе 
согласова
ния 
позиций и 
учёта 
интересов
; формули
ровать, 
аргумент
ировать и 
отстаиват
ь своё 
мнение;     
 

5 Модуль 5  
Who are 
you? – Кто 
ты? 

Личностные 
результаты в 
сфере 
отношения 
обучающихся 
к труду, в 
сфере 
социально-
экономически
х отношений: 
уважение ко 
всем формам 
собственност
и, готовность 
к защите 
своей 
собственност

Использовать 
в устной и 
письменной 
речи лексику 
по теме. 
Правильно 
использовать 
модальные 
глаголы; 
idioms related 
to parts of 
houses; 
prepositional 
phrases 
related to 
home repairs;  
фразовый 

1) умение 
самостоятел
ьно 
планировать 
пути достиж
ения 
целей, в том 
числе 
альтернатив
ные, 
осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективны
е способы 
решения 
учебных и 

1) умение оп
ределять 
понятия, 
создавать 
обобщения, 
устанавлива
ть аналогии, 
классифици
ровать, само
стоятельно 
выбирать 
основания и 
критерии 
для 
классификац
ии, 
устанавлива

1) умение 
осознанно 
использов
ать 
речевые 
средства в 
соответст
вии с 
задачей 
коммуник
ации для 
выражени
я своих 
чувств, 
мыслей и 
потребнос
тей; 



 

и, осознанный 
выбор 
будущей 
профессии 
как путь и 
способ 
реализации 
собственных 
жизненных 
планов; 
уважение к 
труду и 
людям труда, 
готовность к 
самообслужив
анию.  

глагол  do, 
линкеры 
(соединитель
ные слова и 
фразы); 
Писать 
статью о 
видах жилья в 
стране; 
предложения 
в городской 
совет; Вести 
дискуссию о 
‘зеленом 
поясе’. 

познаватель
ных задач;  
2) умение 
соотносить 
свои 
действия с 
планируемы
ми 
результатам
и, 
осуществлят
ь контроль 
своей 
деятельност
и в процессе 
достижения 
результата, 
определять 
способы дей
ствий в 
рамках 
предложенн
ых условий 
и 
требований, 
корректиров
ать свои 
действия в 
соответстви
и с 
изменяющей
ся 
ситуацией;   
3) умение 
оценивать 
правильност
ь 
выполнения 
учебной 
задачи, собс
твенные 
возможност
и её 
решения;  

ть 
причинно-
следственны
е связи, 
строить логи
ческое  
рассуждение
, 
умозаключе
ние 
(индуктивно
е, 
дедуктивное
 и по 
аналогии) и 
делать 
выводы;  
2) умение 
создавать, 
применять и 
преобразовы
вать знаки и 
символы, 
модели и 
схемы для 
решения 
учебных и 
познаватель
ных задач;  
3) смыслово
е чтение;   
 

планиров
ания и 
регуляци
и своей 
деятельно
сти; владе
ние 
устной и 
письменн
ой речью, 
монологи
ческой 
контекстн
ой речью; 
2) умение 
организов
ывать уче
бное 
сотрудни
чество и 
совместну
ю 
деятельно
сть с 
учителем 
и 
сверстник
ами; 
работать 
индивиду
ально и в 
группе: 
находить 
общее 
решение 
и 
разрешать 
конфликт
ы на 
основе 
согласова
ния 
позиций и 
учёта 
интересов
; формули
ровать, 
аргумент
ировать и 
отстаиват
ь своё 
мнение;    
3) 
формиров
ание и 
развитие 
экологиче
ского 
мышлени
я, умение 
применят
ь его в 



 

познавате
льной, 
коммуник
ативной, 
социальн
ой 
практике 

6 Модуль 6  
Communic
ation. – 
Общение. 

Личностные 
результаты в 
сфере 
физического, 
психологичес
кого, 
социального и 
академическо
го 
благополучия 
обучающихся
: физическое, 
эмоционально
-
психологичес
кое, 
социальное 
благополучие 
обучающихся 
в жизни 
образовательн
ой 
организации, 
ощущение 
детьми 
безопасности 
и 
психологичес
кого 
комфорта. 
Усвоение 
гуманистичес
ких, 
демократичес
ких и 
традиционны
х ценностей 
российского 
общества; 
принятие и 
реализация 
ценностей 
здорового и 
безопасного 
образа жизни, 
бережное, 
ответственное 
и 
компетентное 
отношение к 
собственному 
физическому 
и 
психологичес
кому 

Использовать 
в устной и 
письменной 
речи лексику 
по теме. 
Правильно 
употреблять 
косвенную 
речь; 
модальные 
глаголы в 
косвенной 
речи; 
prepositional 
phrases 
related to 
communication
; 
фразовый 
глагол talk , 
предлоги.  
Писать эссе с 
аргументами 
«За» и 
«против»; 
статью о 
национальны
х языках в 
стране; 
Рассказать о 
вреде шума. 

1)  умение 
самостоятел
ьно 
определять 
цели своего 
обучения, 
ставить и 
формулиров
ать для себя 
новые 
задачи в 
учёбе и 
познаватель
ной 
деятельност
и, развивать 
мотивы и 
интересы 
своей 
познаватель
ной 
деятельност
и;  
2) умение 
самостоятел
ьно 
планировать 
пути достиж
ения 
целей, в том 
числе 
альтернатив
ные, 
осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективны
е способы 
решения 
учебных и 
познаватель
ных задач; 

1) умение оп
ределять 
понятия, 
создавать 
обобщения, 
устанавлива
ть аналогии, 
классифици
ровать, само
стоятельно 
выбирать 
основания и 
критерии 
для 
классификац
ии, 
устанавлива
ть 
причинно-
следственны
е связи, 
строить логи
ческое  
рассуждение
, 
умозаключе
ние 
(индуктивно
е, 
дедуктивное
 и по 
аналогии) и 
делать 
выводы;  
2) умение 
создавать, 
применять и 
преобразовы
вать знаки и 
символы, 
модели и 
схемы для 
решения 
учебных и 
познаватель
ных задач;  
3) смыслово
е чтение;   
4) 
формирован
ие и 
развитие 
компетентно
сти в 
области 

1) умение 
осознанно 
использов
ать 
речевые 
средства в 
соответст
вии с 
задачей 
коммуник
ации для 
выражени
я своих 
чувств, 
мыслей и 
потребнос
тей; 
планиров
ания и 
регуляци
и своей 
деятельно
сти; владе
ние 
устной и 
письменн
ой речью, 
монологи
ческой 
контекстн
ой речью; 
2) умение 
организов
ывать уче
бное 
сотрудни
чество и 
совместну
ю 
деятельно
сть с 
учителем 
и 
сверстник
ами; 
работатьи
ндивидуа
льно и в 
группе:на
ходить 
общее 
решение 
и 
разрешать 
конфликт



 

здоровью. использован
ия 
информацио
нно-
коммуникац
ионных 
технологий  
 

ы на 
основе 
согласова
ния 
позиций и 
учёта 
интересов
; формули
ровать, 
аргумент
ировать и 
отстаиват
ь своё 
мнение;    
3) 
формиров
ание и 
развитие 
экологиче
ского 
мышлени
я, умение 
применят
ь его в 
познавате
льной, 
коммуник
ативной, 
социальн
ой 
практике 
и 
професси
ональной 
ориентац
ии.  

7 Модуль 7  
In days to 
come. – И 
наступит 
день…/ 
Мечты 
сбываются
. 

Развитие 
эстетического 
сознания 
через 
освоение 
художественн
ого наследия 
народов 
России и 
мира, 
творческой 
деятельности 
эстетического 
характера. 
Готовность 
обучающихся 
к трудовой 
профессионал
ьной 
деятельности 
как к 
возможности 
участия в 
решении 
личных, 
общественны

Использовать 
в устной и 
письменной 
речи лексику 
по теме. 
Правильно 
употреблять в 
речи 
условные 
предложения; 
инверсию в 
условных 
предложениях
; идиомы: 
idioms related 
to education; 
phrases with 
‘hope’; 
prepositional 
phrases 
related to 
goals and 
ambitions; 
фразовый 
глагол ‘carry’; 
Писать 

1) умение 
самостоятел
ьно 
планировать 
пути достиж
ения 
целей, в том 
числе 
альтернатив
ные, 
осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективны
е способы 
решения 
учебных и 
познаватель
ных задач;  
2) умение 
соотносить 
свои 
действия с 
планируемы
ми 
результатам

1) умение оп
ределять 
понятия, 
создавать 
обобщения, 
устанавлива
ть аналогии, 
классифици
ровать, само
стоятельно 
выбирать 
основания и 
критерии 
для 
классификац
ии, 
устанавлива
ть 
причинно-
следственны
е связи, 
строить логи
ческое  
рассуждение
, 
умозаключе

1) умение 
осознанно 
использов
ать 
речевые 
средства в 
соответст
вии с 
задачей 
коммуник
ации для 
выражени
я своих 
чувств, 
мыслей и 
потребнос
тей; 
планиров
ания и 
регуляци
и своей 
деятельно
сти; владе
ние 
устной и 
письменн



 

х, 
государственн
ых, 
общенациона
льных 
проблем; 
потребность 
трудиться, 
уважение к 
труду и 
людям труда, 
готовность к 
самообслужив
анию. 

официальное 
письмо, 
электронное 
письмо; 
рассказ о 
способах 
изменения 
мира, статью 
о 
университетс
кой жизни в 
стране. 
Создать 
презентацию 
о стороннике 
защиты 
окружающей 
среды. 

и, 
осуществлят
ь контроль 
своей 
деятельност
и в процессе 
достижения 
результата, 
определять 
способы дей
ствий в 
рамках 
предложенн
ых условий 
и 
требований, 
корректиров
ать свои 
действия в 
соответстви
и с 
изменяющей
ся 
ситуацией;   
3) умение 
оценивать 
правильност
ь 
выполнения 
учебной 
задачи, собс
твенные 
возможност
и её 
решения;  
 

ние 
(индуктивно
е, 
дедуктивное
 и по 
аналогии) и 
делать 
выводы;  
2) умение 
создавать, 
применять и 
преобразовы
вать знаки и 
символы, 
модели и 
схемы для 
решения 
учебных и 
познаватель
ных задач;  
3) смыслово
е чтение;   
4) 
формирован
ие и 
развитие 
компетентно
сти в 
области 
использован
ия 
информацио
нно-
коммуникац
ионных 
технологий  
 

ой речью, 
монологи
ческой 
контекстн
ой речью; 
2) умение 
организов
ывать уче
бное 
сотрудни
чество и 
совместну
ю 
деятельно
сть с 
учителем 
и 
сверстник
ами; 
работать 
индивиду
ально и в 
группе: 
находить 
общее 
решение 
и 
разрешать 
конфликт
ы на 
основе 
согласова
ния 
позиций и 
учёта 
интересов
; формули
ровать, 
аргумент
ировать и 
отстаиват
ь своё 
мнение;     
3) 
формиров
ание и 
развитие 
экологиче
ского 
мышлени
я, умение 
применят
ь его в 
познавате
льной, 
коммуник
ативной, 
социальн
ой 
практике 

8 Модуль 8  
Travel. – 

Формировани
е ценности 

Использовать 
в устной и 

1) умение 
самостоятел

1) умение оп
ределять 

1) умение 
осознанно 



 

Путешеств
ия. 

здорового и 
безопасного 
образа жизни; 
усвоение 
правил 
индивидуальн
ого и 
коллективног
о безопасного 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях, 
угрожающих 
жизни и 
здоровью 
людей, 
правил 
поведения на 
транспорте и 
на дорогах; 

письменной 
речи лексику 
по теме. 
Правильно 
употреблять в 
речи 
инверсию; 
число 
существитель
ных; 
кванторные 
слова 
(Quantifiers: 
all, every, 
whole, each, 
both, none…);  
idioms related 
to weather; 
prepositional 
phrases 
related to 
travel; 
повторить 
правила 
словообразова
ния; 
фразовый 
глагол 
‘check’; 
Писать 
изложение, 
статью об 
описании 
места 

ьно 
планировать 
пути достиж
ения 
целей, в том 
числе 
альтернатив
ные, 
осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективны
е способы 
решения 
учебных и 
познаватель
ных задач;  
2) умение 
соотносить 
свои 
действия с 
планируемы
ми 
результатам
и, 
осуществлят
ь контроль 
своей 
деятельност
и в процессе 
достижения 
результата;   
3) умение 
оценивать 
правильност
ь 
выполнения 
учебной 
задачи, собс
твенные 
возможност
и её 
решения;  

понятия, 
создавать 
обобщения, 
устанавлива
ть аналогии, 
классифици
ровать, само
стоятельно 
выбирать 
основания и 
критерии 
для 
классификац
ии, 
устанавлива
ть 
причинно-
следственны
е связи, 
строить логи
ческое  
рассуждение
, 
умозаключе
ние 
(индуктивно
е, 
дедуктивное
 и по 
аналогии) и 
делать 
выводы;  
2) умение 
создавать, 
применять и 
преобразовы
вать знаки и 
символы, 
модели и 
схемы для 
решения 
учебных и 
познаватель
ных задач;  
3) смыслово
е чтение;   
 

использов
ать 
речевые 
средства в 
соответст
вии с 
задачей 
коммуник
ации для 
выражени
я своих 
чувств, 
мыслей и 
потребнос
тей; 
планиров
ания и 
регуляци
и своей 
деятельно
сти; владе
ние 
устной и 
письменн
ой речью, 
монологи
ческой 
контекстн
ой речью; 
2) умение 
организов
ывать уче
бное 
сотрудни
чество и 
совместну
ю 
деятельно
сть с 
учителем 
и 
сверстник
ами; 
работать 
индивиду
ально и в 
группе: 
находить 
общее 
решение 
и 
разрешать 
конфликт
ы на 
основе 
согласова
ния 
позиций и 
учёта 
интересов
; формули
ровать, 



 

аргумент
ировать и 
отстаиват
ь своё 
мнение;     
 

 
 Тематическое планирование 

№ Раздел (тема) Количество часов 
1 Relationships. – Родственные отношения. 13 
2 Where there’s a will there’s a way. – Кто хочет, тот добьётся. 11 
3 Responsibility. – Ответственность. 12 
4 Danger. – Опасность! 14 
5 Who are you? – Кто ты? 12 
6 Communication. – Общение. 12 
7 In days to come. – И наступит день…/ Мечты сбываются. 12 
8 Travel. – Путешествия. 13 

 

2.1.3 Рабочая программа учебного предмета «Математика. Базовый уровень» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Выпускник 11 класса научится: 

  Алгебра 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; 

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования. 

В повседневной жизни использовать приобретенные знания и умения для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

Функции и графики 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков. 

В повседневной жизни использовать приобретенные знания и умения  для: 

  -описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

 

 Начала математического анализа 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций; 



 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной. 

В повседневной жизни использовать приобретенные знания и умения  для: 

-  решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; решать 

рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений 

и их систем. 

В повседневной жизни использовать приобретенные знания и умения  для: 

- построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов. 

В повседневной жизни использовать приобретенные знания и умения  для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков» 

- анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

  Метод координат в пространстве 
- строить точку по заданным ее координатам;  

- находить координаты точки, изображенной в заданной системе координат;   

- выполнять действия над векторами с заданными координатами;                                                                                                                                   

- решать стереометрические задачи координатным методом; 

- вычислять скалярное произведение векторов; 

- находить угол между векторами по их координатам;   

- находить угол между прямой и плоскостью; 

- решать стандартные задачи. 

 В повседневной жизни использовать приобретенные знания и умения  для: 

-решения стандартных задач логического характера. 

 

Цилиндр, конус, шар 
- вычислять площади боковой и полной поверхностей цилиндра; 

- вычислять площади боковой и полной поверхностей конуса и усеченного конуса; 

- выводить уравнение сферы; 

- вычислять площадь сферы; 

- применять теорему о касательной плоскости к сфере при решении задач. 

 В повседневной жизни использовать приобретенные знания и умения  для: 



 

-вычисления площадей реальных объектов при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

Объёмы тел 
- вычислять объёмы прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра, пирамиды, 

конуса и шара; 

- выводить формулу объёма наклонной призмы с помощью интеграла; 

- решать задачи на применение формул объёмов тел. 

В повседневной жизни использовать приобретенные знания и умения  для: 

 -решения многих задач, связанных с вычислениями объёмов геометрических тел 

Обобщающее повторение 

-соотносить плоские геометрические фигуры и трёхмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; 

- различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

-   решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 

и стереометрических фигур и    отношение между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппараты; 

- вычислять объёмы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших 

комбинаций; 

- применять координатно – векторный метод для вычисления отношений, расстояний 

и углов; 

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.  

В повседневной жизни использовать приобретенные знания и умения  для: 

- исследования(моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; для вычисления объёмов и площадей 

поверхностей пространственных тел;  при решении практических задач, используя 

при необходимости, справочники и вычислительные устройства. 

Выпускник 11 класса получит возможность научиться: 

Алгебра 

- свободно оперировать понятиями: целые и дробные числа, часть, отношение, 

процент, тригонометрическая окружность, радианная мера числа; выполнять 

арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы 

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; изображать схематически угол, величина которого 

выражена в градусах или радианах; выполнять перевод величины угла из радианной 

меры в градусную и обратно. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического 

характера и задач из различных областей знаний; оценивать, сравнивать и 



 

использовать при решении практических задач числовые значения реальных величин, 

конкретные числовые характеристики объектов окружающего мира.  

Функции и графики 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

-строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведённому набору условий 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков. 

В повседневной жизни использовать приобретенные знания и умения  для: 

-определения по графикам и использования для решения прикладных задач свойств 

реальных процессов и зависимостей.  

 Начала математического анализа 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций и их комбинаций, 

используя справочный материал;; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной. 

В повседневной жизни использовать приобретенные знания и умения  для: 

-  решения прикладных задач из биологии ,физики, химии, экономики и других 

предметов, связанных с исследованием характеристик реальных процессов, 

нахождением наибольших и наименьших значений, скорости и ускорения; 

- интерпретирования  полученных результатов. 

Уравнения и неравенства: решать линейные уравнения и неравенства, квадратные 

уравнения; решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; 

-использовать метод интервалов при решении неравенств; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений 

и их систем; 

-выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и ограничениями. 

В повседневной жизни использовать приобретенные знания и умения  для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

-составления и решения уравнений, систем уравнений неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 

-оценки правдоподобия  результата в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 



 

-иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин; 

-иметь представление о математическом ожидании и  дисперсии случайных величин; 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов 

- иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 

В повседневной жизни использовать приобретенные знания и умения  для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков» 

- анализа информации статистического характера; 

-решения несложных задач на применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

                                                                                                                       Геометрия 

  Метод координат в пространстве 
- строить точку по заданным ее координатам;  

- находить координаты точки, изображенной в заданной системе координат;   

- выполнять действия над векторами с заданными координатами;                                                                                                                                   

- решать стереометрические задачи координатным методом; 

- вычислять скалярное произведение векторов; 

- находить угол между векторами по их координатам;   

- находить угол между прямой и плоскостью; 

- решать стандартные и нестандартные задачи;  

-задавать пространство уравнением в системе координат . 

 В повседневной жизни использовать приобретенные знания и умения  для: 

-решения стандартных задач логического характера; 

-решения задач с использованием координатно-векторного метода для вычисления 

отношений, расстояний,  углов . 

Цилиндр, конус, шар 
- вычислять площади боковой и полной поверхностей цилиндра; 

- вычислять площади боковой и полной поверхностей конуса и усеченного конуса; 

- выводить уравнение сферы; 

- вычислять площадь сферы; 

- применять теорему о касательной плоскости к сфере при решении задач; 

- формулировать свойства и признаки фигур. 

 В повседневной жизни использовать приобретенные знания и умения  для: 

-вычисления площадей реальных объектов при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства; 

-решения задач практического характера с использованием свойств геометрических 

фигур.  

Объёмы тел 
- вычислять объёмы прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра, пирамиды, 

конуса и шара; 

- выводить формулу объёма наклонной призмы с помощью интеграла; 

- решать задачи на применение формул объёмов тел. 



 

 В повседневной жизни использовать приобретенные знания и умения  для: 

-решения многих задач, связанных с вычислениями объёмов геометрических тел 

Обобщающее повторение 

-соотносить плоские геометрические фигуры и трёхмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; 

- различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

-   решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 

и стереометрических фигур и    отношение между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппараты; 

- вычислять объёмы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших 

комбинаций; 

- применять координатно – векторный метод для вычисления отношений, расстояний 

и углов; 

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.  

В повседневной жизни использовать приобретенные знания и умения  для: 

- исследования(моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; для вычисления объёмов и площадей 

поверхностей пространственных тел;  при решении практических задач, используя 

при необходимости, справочники и вычислительные устройства. 

 

  

№ Раздел 

(тема) 

Личностные 

результаты 

Предметны

е 

результаты 

Метапредметные результаты 

Регулятив

ные 

УУД 

Познават

ельные 

УУД 

Коммуника

тивные 

УУД 

1 Степени и 

корни. 

Степенны

е функции 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи, понимать 

смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры 

 

Знать и 

применять 

свойства 

корней и 

степеней для 

упрощения 

выражений 

и 

вычисления 

корней и 

степеней. 

Описывать 

свойства 

степенных 

функций, 

строить 

графики 

- 

формулиро

вать и 

удерживать 

учебную 

задачу;  

- выбирать 

действия в 

соответств

ии с 

поставленн

ой задачей 

и 

условиями 

её 

реализации

;  

 

- 

определять 

последоват

- 

самостоят

ельно 

выделять 

и 

формулир

овать 

познавате

льную 

цель;  

-  

использов

ать общие 

приёмы 

решения 

задач;  

- 

устанавли

вать 

причинно

-

- 

организовыв

ать учебное 

сотрудничес

тво и 

совместную 

деятельност

ь с учителем 

и 

сверстникам

и: 

определять 

цели, 

распределят

ь функции и 

роли 

участников;  

 



 

ельность 

промежуто

чных целей 

и 

соответств

ующих им 

действий с 

учётом 

конечного 

результата;  

- 

предвидеть 

возможнос

ти 

получения 

конкретног

о 

результата 

при 

решении 

задач;  

 

 

следствен

ные 

связи; 

строить 

логически

е 

рассужде

ния, 

умозаклю

чения 

(индуктив

ные, 

дедуктив

ные и по 

аналогии) 

и выводы;  

- 

формиров

ать 

учебную 

и 

общеполь

зовательс

кую 

компетен

тности в 

области 

использов

ания 

информац

ионно-

коммуник

ационных 

технологи

й (ИКТ-

компетен

тности);  

2. Показател

ьная и 

логарифм

ическая 

функции 

Критичность 

мышления, 

умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания

, отличать 

гипотезу от 

факта 

Оперирова

ть 

понятиями: 

зависимост

ь величин, 

функция, 

график, 

свойства, 

показатель

ная и 

логарифми

ческая 

функции. 

Распознава

ть графики 

функций, 

соотносить 

-

планироват

ь пути 

достижени

я целей, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективн

ые способы 

решения 

учебных и 

познавател

ьных задач;  

-

определять 

последоват

- 

применят

ь правила 

и 

пользоват

ься 

инструкц

иями и 

освоенны

ми 

закономе

рностями;  

-  

осуществ

лять 

смыслово

е чтение;  

взаимодейст

вовать и 

находить 

общие 

способы 

работы; 

работать в 

группе: 

находить 

общее 

решение и 

разрешать 

конфликты 

на основе 

согласовани

я позиций и 

учёта 



 

с 

формулами

, которыми 

они 

заданы. 

Строить 

эскизы 

графиков, 

описывать 

свойства 

функции 

по данному 

графику 

ельность 

промежуто

чных целей 

и 

соответств

ующих им 

действий с 

учётом 

конечного 

результата;  

 

 

-  

создавать, 

применят

ь и 

преобразо

вывать 

знаково-

символич

еские 

средства, 

модели и 

схемы для 

решения 

задач;  

- видеть 

математи

ческую 

задачу в 

других 

дисципли

нах, в 

окружаю

щей 

жизни;  

интересов; 

слушать 

партнёра; 

формулиров

ать, 

аргументиро

вать и 

отстаивать 

своё мнение;   

 

 

3. Первообра

зная и 

интеграл 

Креативность 

мышления , 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математически

х задач 

Оперировать 

понятиями: 

интеграл, 

первообразн

ая. Знать 

основные 

формулы 

вычисления 

первообразн

ых и 

правила 

подсчёта 

интегралов. 

вычислять 

площади 

криволинейн

ых 

трапеций. 

- 

составлять 

план и 

последоват

ельность 

действий;  

-  

осуществля

ть 

контроль 

по образцу 

и вносить 

необходим

ые 

корректив

ы;  

- 

осуществля

ть 

констатиру

ющий и 

прогнозиру

ющий 

контроль 

по 

результату 

и по 

способу 

действия;  

 

- 

применят

ь правила 

и 

пользоват

ься 

инструкц

иями и 

освоенны

ми 

закономе

рностями;  

-  

осуществ

лять 

смыслово

е чтение;  

-  

создавать, 

применят

ь и 

преобразо

вывать 

знаково-

символич

еские 

средства, 

модели и 

схемы для 

решения 

- 

прогнозиров

ать 

возникновен

ие 

конфликтов 

при наличии 

разных 

точек 

зрения;  

- разрешать 

конфликты 

на основе 

учёта 

интересов и 

позиций 

всех 

участников;  

 



 

задач;  

- видеть 

математи

ческую 

задачу в 

других 

дисципли

нах, в 

окружаю

щей 

жизни;  

 

4. Элементы 

математич

еской 

статистик

и, 

комбинато

рики и 

теории 

вероятнос

тей 

Способность 

к 

эмоционально

му 

восприятию 

математическ

их объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждениий 

оперироват

ь на 

базовом 

уровне 

основными 

описательн

ыми 

характерис

тиками 

ряда, знать 

понятия: 

частота, 

вероятност

ь, 

случайный 

выбор и 

т.д., 

вычислять 

вероятност

и событий 

на основе 

подсчёта 

числа 

исходов. 

-адекватно 

оценивать 

правильнос

ть или 

ошибочнос

ть 

выполнени

я учебной 

задачи, её 

объективну

ю 

трудность 

и 

собственны

е 

возможнос

ти её 

решения; 

сличать 

способ 

действия и 

его 

результат с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружен

ия 

отклонений 

и отличий 

от эталона; 

выделять и 

формулиро

вать то, что 

усвоено и 

что нужно 

усвоить, 

определять 

качество и 

уровень 

усвоения; 

 

находить 

в 

различны

х 

источник

ах 

информац

ию, 

необходи

мую для 

решения 

математи

ческих 

проблем, 

и 

представл

ять её в 

понятной 

форме; 

принимат

ь решение 

в 

условиях 

неполной 

и 

избыточн

ой, 

точной и 

вероятнос

тной 

информац

ии;  

- 

интерпрет

ировать 

информац

ию 

(структур

ировать, 

переводит

ь 

сплошной 

 

- 

координиров

ать и 

принимать 

различные 

позиции во 

взаимодейст

вии;  

- 

аргументиро

вать свою 

позицию и 

координиров

ать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничес

тве при 

выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельност

и. 

 



 

текст в 

таблицу, 

презентов

ать 

полученн

ую 

информац

ию, в том 

числе с 

помощью 

ИКТ);  

- 

оценивать 

информац

ию 

(критичес

кая 

оценка, 

оценка 

достоверн

ости);  

 

5.  

Уравнения 

и 

неравенст

ва. 

Системы 

уравнений 

и 

неравенст

в. 

Умение 

контролирова

ть процесс и 

результат 

учебной 

математическ

ой 

деятельности- 

концентриров

ать волю для 

преодоления 

интеллектуал

ьных 

затруднений 

и физических 

препятствий; 

Овладеть 

приёмами 

решения 

уравнений, 

неравенств 

и их 

систем. 

Применять

, 

расширять 

и обобщать 

знания. 

 

- 

формулиро

вать и 

удерживать 

учебную 

задачу;  

- выбирать 

действия в 

соответств

ии с 

поставленн

ой задачей 

и 

условиями 

её 

реализации

;  

- 

определять 

последоват

ельность 

промежуто

чных целей 

и 

соответств

ующих им 

действий с 

учётом 

конечного 

результата;  

- 

самостоят

ельно 

выделять 

и 

формулир

овать 

познавате

льную 

цель;  

-  

использов

ать общие 

приёмы 

решения 

задач;  

- 

устанавли

вать 

причинно

-

следствен

ные 

связи; 

строить 

логически

е 

рассужде

ния, 

умозаклю

чения 

(индуктив

- 

организовыв

ать учебное 

сотрудничес

тво и 

совместную 

деятельност

ь с учителем 

и 

сверстникам

и: 

определять 

цели, 

распределят

ь функции и 

роли 

участников;  

 



 

ные, 

дедуктив

ные и по 

аналогии) 

и выводы;  

 

6. Обобщаю

щее 

повторени

е 

Способность к 

эмоциональном

у восприятию 

математически

х объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждениий 

Сформирова

нность 

представлен

ий об 

основных 

понятиях 

математичес

кого анализа 

и их 

свойствах, 

владение 

умением 

характеризо

вать 

поведение 

функций, 

использован

ие 

полученных 

знаний для 

описания и 

анализа 

реальных 

зависимосте

й. 

самостоя

тельно 

ставить 

цели, 

выбират

ь и 

создават

ь 

алгоритм

ы для 

решения 

учебных 

математи

ческих 

проблем; 

  

понимать 

сущность 

алгоритм

ических 

предписа

ний и 

умение 

действова

ть в 

соответст

вии с 

предложе

нным 

алгоритм

ом; 

использов

ать 

математич

еские 

средства 

аглядност

и 

(графики, 

иаграммы, 

таблицы, 

схемы и 

др.) для 

иллюстра

ции, 

интерпрет

ации, 

аргумента

ции; 

- 

координиров

ать и 

принимать 

различные 

позиции во 

взаимодейст

вии;  

                                                        Геометрия 

1 Векторы в 

пространс

тве 

Креативность 

мышления , 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математически

х задач 

- строить 

точку по 

заданным ее 

координатам

;  

- находить 

координаты 

точки, 

изображенно

й в заданной 

системе 

координат;   

- выполнять 

действия над 

векторами с 

заданными 

координатам

и;                                                                                                                                   

 

адекватн

о 

оцениват

ь 

правильн

ость или 

ошибочн

ость 

выполне

ния 

учебной 

задачи, 

её 

объектив

ную 

трудност

ь и 

собствен

ные 

возможн

находить 

в 

различны

х 

источник

ах 

информац

ию, 

необходи

мую для 

решения 

математи

ческих 

проблем, 

и 

представл

ять её в 

понятной 

форме; 

применят

взаимодей

ствовать и 

находить 

общие 

способы 

работы; 

работать в 

группе: 

находить 

общее 

решение 



 

ости её 

решения; 

ь правила 

и 

пользоват

ься 

инструкц

иями и 

освоенны

ми 

закономе

рностями; 

2 Метод 

координат 

в 

пространс

тве 

 

Формировани

е 

представления 

о 

математическо

й науке как 

сфере 

человеческой 

деятельности, 

об этапах ее 

развития, о ее 

значимости для 

развития 

цивилизации 

- вычислять 

скалярное 

произведени

е векторов; 

- находить 

угол между 

векторами 

по их 

координатам

;   

- находить 

угол между 

прямой и 

плоскостью; 

- решать 

стандартные 

и 

нестандартн

ые задачи;  

-задавать 

пространств

о 

уравнением 

в системе 

координат . 

 

формули

ровать и 

удержив

ать 

учебную 

задачу;  

- 

выбират

ь 

действия 

в 

соответс

твии с 

поставле

нной 

задачей 

и 

условия

ми её 

реализац

ии;  

- 

предвиде

ть 

возможн

ости 

получен

ия 

конкретн

ого 

результа

та при 

решении 

задач;  

самостоят

ельно 

выделять 

и 

формулир

овать 

познавате

льную 

цель;  

-  

использов

ать общие 

приёмы 

решения 

задач;  

- 

устанавли

вать 

причинно

-

следствен

ные 

связи; 

строить 

логически

е 

рассужде

ния, 

умозаклю

чения 

аргументи

ровать 

свою 

позицию и 

координи

ровать её 

с 

позициям

и 

партнёров 

в 

сотруднич

естве при 

выработке 

общего 

решения в 

совместно

й 

деятельно

сти. 

 

3 Цилиндр, 

конус, шар 

 

Креативность 

мышления , 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математически

х задач 

Вычислять  

площади и 

объёмы 

реальных 

объектов 

(цилиндр, 

конус, шар) 

-решать  

задачи 

составля

ть план и 

последов

ательнос

ть 

действий

;  

-  

осущест

-  

создавать, 

применят

ь и 

преобразо

вывать 

знаково-

символич

еские 

прогнозир

овать 

возникнов

ение 

конфликт

ов при 

наличии 

разных 

точек 



 

практическо

го характера 

с 

использован

ием свойств 

геометричес

ких фигур.  

 

влять 

контроль 

по 

образцу 

и 

вносить 

необход

имые 

корректи

вы;  

- 

осущест

влять 

констати

рующий 

и 

прогнози

рующий 

контроль 

по 

результа

ту и по 

способу 

действия

;  

средства, 

модели и 

схемы для 

решения 

задач; - 

видеть 

математи

ческую 

задачу в 

других 

дисципли

нах, в 

окружаю

щей 

жизни;  

- 

выдвигать 

гипотезы 

при 

решении 

учебных 

задач и 

понимать 

необходи

мость их 

проверки; 

зрения;  

- 

разрешать 

конфликт

ы на 

основе 

учёта 

интересов 

и позиций 

всех 

участнико

в;  

 

4  

Объёмы 

тел 

 

Контролирова

ть процесс и 

результат 

учебной 

математическ

ой 

деятельности; 

 

Знание 

формул 

объёмов тел, 

решение 

стандартных 

задач на 

вычисление 

объёма 

планиро

вать 

пути 

достиже

ния 

целей, 

осознанн

о 

выбират

ь 

наиболее 

эффекти

вные 

способы 

решения 

учебных 

и 

познават

ельных 

задач; 

самостоят

ельно 

выделять 

и 

формулир

овать 

познавате

льную 

цель;  

-  

использов

ать общие 

приёмы 

решения 

задач;  

видеть 

математи

ческую 

задачу в 

других 

дисципли

нах, в 

окружаю

щей 

жизни;  

- 

выдвигать 

гипотезы 

организов

ывать 

учебное 

сотруднич

ество и 

совместну

ю 

деятельно

сть с 

учителем 

и 

сверстник

ами: 

определят

ь цели, 

распредел

ять 

функции и 

роли 

участнико

в; 



 

 

Соде

ржан

ие 

прог

рам

мы 

по 

алге

бре и 

нача

лам 

анал

иза 

Название 

раздела (темы) 

Количес

тво 

часов 

Основные вопросы, 

изучаемые в данном разделе 

Контрольные  работы 

Степени и 

корни. 

Степенные 

функции 

 

 

 18 

  Понятие корня п-й степени из 

действительного числа. 

Функции у=    , их свойства и 

графики. Свойства корня n-ой 

степени. Преобразование  

выражений, содержащих 

радикалы. Обобщение понятия о 

показателе степени. Степенные 

функции, их свойства и 

Контрольная работа №1 

«Степени и корни» 

при 

решении 

учебных 

задач и 

понимать 

необходи

мость их 

проверки; 

5  

 

Обобщаю

щее 

повторени

е 

 

Учащиеся  

получат 

возможность 

научится: 

критичности  

мышления, 

умению 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания

, отличать 

гипотезу от 

факта; 

 

-соотносить 

трёхмерные 

объекты с их 

описаниями, 

изображения

ми; 

- изображать 

геомет-кие 

фигуры и 

тела, 

-   решать 

геометричес

кие задачи,  

- вычислять 

объёмы и 

площади 

поверхносте

й 

пространств

енных тел и 

их 

простейших 

комбинаций; 

- применять 

координатно 

– векторный 

,- строить 

сечения 

многогранни

ков и 

изображать 

сечения тел 

вращения.  

 

самостоя

тельно 

ставить 

цели, 

выбират

ь и 

создават

ь 

алгоритм

ы для 

решения 

учебных 

математи

ческих 

проблем; 

 

понимать 

сущность 

алгоритм

ических 

предписа

ний и 

умение 

действова

ть в 

соответст

вии с 

предложе

нным 

алгоритм

ом; 

использов

ать 

математич

еские 

средства 

нагляднос

ти; 

координи

ровать и 

принимат

ь 

различные 

позиции 

во 

взаимодей

ствии. 



 

графики. 

 

Показательная 

и 

логарифмическа

я функции  

 

 

  29 

      Показательная функция , ее 

свойства и график. 

Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. 

Понятие логарифма. Функции 

у=      , ее свойства и график.. 

Свойства логарифмов. 

Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

Переход к новому основанию 

логарифма. Дифференцирование 

показательной и 

логарифмической функций. 

 

Контрольная работа №2 

«Показательная 

функция» 

 

Контрольная работа №3 

«Свойства логарифмов» 

 

Контрольная работа №4 

«Логарифмическая  

функция» 

 

Первообразная и 

интеграл  

 

 

  8 

      Первообразная. Правила 

отыскания первообразных. 

Таблица основных 

неопределенных интегралов. 

Задачи, приводящие к понятию 

определенного интеграла. 

Понятие определенного 

интеграла. Формула Ньютона–

Лейбница. Вычисление 

площадей плоских фигур с 

помощью определенного 

интеграла. 

Контрольная работа №5 

«Первообразная и 

интеграл» 

Элементы 

математическо

й статистики, 

комбинаторики 

и теории 

вероятностей  

 

 

 13 

Статистическая обработка 

данных. Простейшие 

вероятностные задачи. 

Сочетания и размещения. 

Формула бинома Ньютона- 

Лейбница. Случайные события 

и их вероятности. 

Контрольная работа №6 

«Элементы 

математической 

статистики, 

комбинаторики и 

теории вероятности» 

Уравнения и 

неравенства. 

Системы 

уравнений и 

неравенств    

 

 

 

  20 

      Равносильность уравнений. 

Общие методы решения 

уравнений: замена уравнения          

уравнением, разложение на 

множители, введение новой 

переменной, функционально-

графический метод. 

 Решение неравенств с одной 

переменной. Равносильность 

неравенств, системы и 

совокупности неравенств, 

иррациональные неравенства, 

неравенства с модулями. 

        Системы уравнений. 

Уравнения и неравенства с 

параметрами. 

 

Контрольная работа №7 

«Уравнения и 

неравенства» 

 

Обобщающее 

   

  11 
  



 

повторение  

 

                                                                

 

                                                        Содержание программы по геометрии 
 

Название 

раздела (темы) 

Количес

тво 

часов 

Основные вопросы, 

изучаемые в данном разделе 

Контрольные  работы 

Векторы в 

пространстве 

 6 Понятие вектора в пространстве. 

Сложение и вычитание векторов 

в пространстве. Умножение 

вектора на число.  

Компланарные векторы. 

Разложение любого вектора по 

трём данным некомпланарным 

векторам. 

 

Метод 

координат в 

пространстве 

 

  

 15 

Координаты точки и 

координаты вектора в 

пространстве. Скалярное 

произведение векторов. 

Движения. 

 

Контрольная работа №1 

«Векторы в 

пространстве» 

Цилиндр, конус, 

шар 

 

 

 16 

Понятие цилиндра. Площадь 

поверхности цилиндра. 

 Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усечённый 

конус. Сфера и  шар.  Уравнение 

сферы. 

 Взаимное расположение сферы 

и плоскости. Касательная 

плоскость к сфере. Площадь 

сферы. 

 

Контрольная работа 

№2«Цилиндр, конус, 

шар» 

 

Объёмы тел 

 

 

 17 

Объём прямоугольного 

параллелепипеда. 

 Объёмы прямой призмы и 

цилиндра. Объёмы наклонной 

призмы, пирамиды и конуса. 

Объём шара и площадь сферы.  

 Объёмы шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового 

сектора. 

Контрольная работа №3 

«Объёмы тел» 

Обобщающее 

повторение 

  

 

12 

  

 Итоговая контрольная 

работа 

 

2.1.4 Рабочая программа учебного предмета «Математика. Углубленный 

уровень» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Выпускник 11 класса научится: 

Алгебра 



 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; 

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования. 

В повседневной жизни использовать приобретенные знания и умения для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

 

Функции и графики 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков. 

В повседневной жизни использовать приобретенные знания и умения  для: 

  -описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

 

Начала математического анализа 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной. 

В повседневной жизни использовать приобретенные знания и умения  для: 

-  решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

 

Уравнения и неравенства 

решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; решать 

рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений 

и их систем. 

В повседневной жизни использовать приобретенные знания и умения  для: 

- построения и исследования простейших математических моделей. 



 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов. 

В повседневной жизни использовать приобретенные знания и умения  для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков» 

- анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

 

  Метод координат в пространстве 
- строить точку по заданным ее координатам;  

- находить координаты точки, изображенной в заданной системе координат;   

- выполнять действия над векторами с заданными координатами;                                                                                                                                   

- решать стереометрические задачи координатным методом; 

- вычислять скалярное произведение векторов; 

- находить угол между векторами по их координатам;   

- находить угол между прямой и плоскостью; 

- решать стандартные задачи. 

 В повседневной жизни использовать приобретенные знания и умения  для: 

-решения стандартных задач логического характера. 

 

Цилиндр, конус, шар 
- вычислять площади боковой и полной поверхностей цилиндра; 

- вычислять площади боковой и полной поверхностей конуса и усеченного конуса; 

- выводить уравнение сферы; 

- вычислять площадь сферы; 

- применять теорему о касательной плоскости к сфере при решении задач. 

 В повседневной жизни использовать приобретенные знания и умения  для: 

-вычисления площадей реальных объектов при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

 

Объёмы тел 
- вычислять объёмы прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра, пирамиды, 

конуса и шара; 

- выводить формулу объёма наклонной призмы с помощью интеграла; 

- решать задачи на применение формул объёмов тел. 

В повседневной жизни использовать приобретенные знания и умения  для: 

 -решения многих задач, связанных с вычислениями объёмов геометрических тел 

 

Обобщающее повторение 

-соотносить плоские геометрические фигуры и трёхмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; 

- различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 



 

-   решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 

и стереометрических фигур и    отношение между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппараты; 

- вычислять объёмы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших 

комбинаций; 

- применять координатно – векторный метод для вычисления отношений, расстояний 

и углов; 

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.  

 

В повседневной жизни использовать приобретенные знания и умения  для: 

- исследования(моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; для вычисления объёмов и площадей 

поверхностей пространственных тел;  при решении практических задач, используя 

при необходимости, справочники и вычислительные устройства. 

 

 

Выпускник 11 класса получит возможность научиться: 
Алгебра 

- свободно оперировать понятиями: целые и дробные числа, часть, отношение, 

процент, тригонометрическая окружность, радианная мера числа; выполнять 

арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы 

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; изображать схематически угол, величина которого 

выражена в градусах или радианах; выполнять перевод величины угла из радианной 

меры в градусную и обратно. 

-выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными коэффициентами 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического 

характера и задач из различных областей знаний; оценивать, сравнивать и 

использовать при решении практических задач числовые значения реальных величин, 

конкретные числовые характеристики объектов окружающего мира.  

Функции и графики 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения, 

выполнять преобразования грайфиков; 



 

-строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведённому набору условий 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков. 

В повседневной жизни использовать приобретенные знания и умения  для: 

-определения по графикам и использования для решения прикладных задач свойств 

реальных процессов и зависимостей.  

Начала математического анализа 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций и их комбинаций, 

используя справочный материал;; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной. 

В повседневной жизни использовать приобретенные знания и умения  для: 

-  решения прикладных задач из биологии ,физики, химии, экономики и других 

предметов, связанных с исследованием характеристик реальных процессов, 

нахождением наибольших и наименьших значений, скорости и ускорения; 

- интерпретирования  полученных результатов. 

 

Уравнения и неравенства 

-решать  рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,  

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

-использовать метод интервалов при решении неравенств; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений 

и их систем; 

-выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и ограничениями. 

В повседневной жизни использовать приобретенные знания и умения  для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

-составления и решения уравнений, систем уравнений неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 

-оценки правдоподобия  результата в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

-иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин; 

-иметь представление о математическом ожидании и  дисперсии случайных величин; 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов 

- иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 



 

В повседневной жизни использовать приобретенные знания и умения  для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков» 

- анализа информации статистического характера; 

-решения несложных задач на применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Геометрия 

  Метод координат в пространстве 
- строить точку по заданным ее координатам;  

- находить координаты точки, изображенной в заданной системе координат;   

- выполнять действия над векторами с заданными координатами;                                                                                                                                   

- решать стереометрические задачи координатным методом; 

- вычислять скалярное произведение векторов; 

- находить угол между векторами по их координатам;   

- находить угол между прямой и плоскостью; 

- решать стандартные и нестандартные задачи;  

-задавать пространство уравнением в системе координат . 

 В повседневной жизни использовать приобретенные знания и умения  для: 

-решения стандартных задач логического характера; 

-решения задач с использованием координатно-векторного метода для вычисления 

отношений, расстояний,  углов . 

 

Цилиндр, конус, шар 
- вычислять площади боковой и полной поверхностей цилиндра; 

- вычислять площади боковой и полной поверхностей конуса и усеченного конуса; 

- выводить уравнение сферы; 

- вычислять площадь сферы; 

- применять теорему о касательной плоскости к сфере при решении задач; 

- формулировать свойства и признаки фигур. 

 В повседневной жизни использовать приобретенные знания и умения  для: 

-вычисления площадей реальных объектов при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства; 

-решения задач практического характера с использованием свойств геометрических 

фигур.  

 

Объёмы тел 
- вычислять объёмы прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра, пирамиды, 

конуса и шара; 

- выводить формулу объёма наклонной призмы с помощью интеграла; 

- решать задачи на применение формул объёмов тел. 

 В повседневной жизни использовать приобретенные знания и умения  для: 

-решения многих задач, связанных с вычислениями объёмов геометрических тел 

 

Обобщающее повторение 

-соотносить плоские геометрические фигуры и трёхмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; 



 

- различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

-   решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 

и стереометрических фигур и    отношение между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппараты; 

- вычислять объёмы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших 

комбинаций; 

- применять координатно – векторный метод для вычисления отношений, расстояний 

и углов; 

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.  

 

В повседневной жизни использовать приобретенные знания и умения  для: 

- исследования(моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; для вычисления объёмов и площадей 

поверхностей пространственных тел;  при решении практических задач, используя 

при необходимости, справочники и вычислительные устройства. 

 

 

№ Раздел 

(тема) 

Предметные 

результаты 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

УУД 

Познавательн

ые УУД 

Коммуникат

ивные 

УУД 

1 Многоч

лены 

Знать и применять 

арифметические 

операции над 

многочленами от 

одной переменной. 

Деление 

многочлена на 

многочлен с 

остатком. Знать и 

применять схему 

Горнера при 

делении 

многочлена на 

многочлен. Методы 

разложения 

многочленов на 

множители. Знать  

и решать 

однородные и 

симметрические 

уравнения и 

системы 

уравнений. Знать и 

применять методы 

решения уравнений 

высших порядков. 

-планировать пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач;  

-определять 

последовательность 

промежуточных 

целей и 

соответствующих им 

действий с учётом 

конечного 

результата;  

 

- применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциями 

и освоенными 

закономерност

ями;  

-  осуществлять 

смысловое 

чтение;  

-  создавать, 

применять и 

преобразовыва

ть знаково-

символические 

средства, 

модели и 

схемы для 

решения задач;  

- видеть 

математическу

ю задачу в 

других 

дисциплинах, в 

окружающей 

жизни; 

взаимодейств

овать и 

находить 

общие 

способы 

работы; 

работать в 

группе: 

находить 

общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учёта 

интересов; 

слушать 

партнёра; 

формулироват

ь, 

аргументиров

ать и 

отстаивать 

своё мнение;  

 



 

2 Степе

ни и 

корни. 

Степе

нные 

функци

и 

Знать и применять 

свойства корней и 

степеней для 

упрощения 

выражений и 

вычисления корней 

и степеней. 

Описывать 

свойства степенных 

функций, строить 

графики 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу;  

- выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации;  

 

- определять 

последовательность 

промежуточных 

целей и 

соответствующих им 

действий с учётом 

конечного 

результата;  

- предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задач;  

 

 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательну

ю цель;  

-  использовать 

общие приёмы 

решения задач;  

- устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения 

(индуктивные, 

дедуктивные и 

по аналогии) и 

выводы;  

- формировать 

учебную и 

общепользоват

ельскую 

компетентност

и в области 

использования 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий 

(ИКТ-

компетентност

и);  

организовыва

ть учебное 

сотрудничест

во и 

совместную 

деятельность 

с учителем и 

сверстниками: 

определять 

цели, 

распределять 

функции и 

роли 

участников;  

 

3 Показа

тельна

я и 

логари

фмиче

ская 

функци

и 

Оперировать 

понятиями: 

зависимость 

величин, 

функция, график, 

свойства, 

показательная и 

логарифмическая 

функции. 

Распознавать 

графики функций, 

соотносить с 

формулами, 

которыми они 

заданы. Строить 

эскизы графиков, 

описывать 

свойства функции 

по данному 

графику 

-планировать пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач;  

-определять 

последовательность 

промежуточных 

целей и 

соответствующих им 

действий с учётом 

конечного 

результата;  

 

 

- применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциями 

и освоенными 

закономерност

ями;  

-  осуществлять 

смысловое 

чтение;  

-  создавать, 

применять и 

преобразовыва

ть знаково-

символические 

средства, 

модели и 

схемы для 

решения задач;  

- видеть 

взаимодейств

овать и 

находить 

общие 

способы 

работы; 

работать в 

группе: 

находить 

общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учёта 

интересов; 

слушать 

партнёра; 



 

 математическу

ю задачу в 

других 

дисциплинах, в 

окружающей 

жизни;  

 

формулироват

ь, 

аргументиров

ать и 

отстаивать 

своё мнение;   

 

 

4 Первоо

бразна

я и 

интегр

ал 

Оперировать 

понятиями: 

интеграл, 

первообразная. 

Знать основные 

формулы 

вычисления 

первообразных и 

правила подсчёта 

интегралов. 

вычислять площади 

криволинейных 

трапеций. 

- составлять план и 

последовательность 

действий;  

-  осуществлять 

контроль по образцу 

и вносить 

необходимые 

коррективы;  

- осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий 

контроль по 

результату и по 

способу действия;  

 

- применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциями 

и освоенными 

закономерност

ями;  

-  осуществлять 

смысловое 

чтение;  

-  создавать, 

применять и 

преобразовыва

ть знаково-

символические 

средства, 

модели и 

схемы для 

решения задач;  

- видеть 

математическу

ю задачу в 

других 

дисциплинах, в 

окружающей 

жизни;  

 

- 

прогнозирова

ть 

возникновени

е конфликтов 

при наличии 

разных точек 

зрения;  

- разрешать 

конфликты на 

основе учёта 

интересов и 

позиций всех 

участников;  

 

5. Элемен

ты 

матем

атичес

кой 

стати

стики, 

комбин

аторик

и и 

теории 

вероят

ностей 

оперировать на 

базовом уровне 

основными 

описательными 

характеристиками 

ряда, знать 

понятия: частота, 

вероятность, 

случайный выбор 

и т.д., вычислять 

вероятности 

событий на 

основе подсчёта 

числа исходов. 

-адекватно 

оценивать 

правильность или 

ошибочность 

выполнения учебной 

задачи, её 

объективную 

трудность и 

собственные 

возможности её 

решения; 

сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона; 

выделять и 

находить в 

различных 

источниках 

информацию, 

необходимую 

для решения 

математически

х проблем, и 

представлять её 

в понятной 

форме; 

принимать 

решение в 

условиях 

неполной и 

избыточной, 

точной и 

вероятностной 

информации;  

 

- 

координирова

ть и 

принимать 

различные 

позиции во 

взаимодейств

ии;  

- 
аргументиров

ать свою 

позицию и 

координирова

ть её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничест

ве при 



 

формулировать то, 

что усвоено и что 

нужно усвоить, 

определять качество 

и уровень усвоения; 

- концентрировать 

волю для 

преодоления 

интеллектуальных 

затруднений и 

физических 

препятствий; 

 

 

 

- 

интерпретиров

ать 

информацию 

(структурирова

ть, переводить 

сплошной 

текст в 

таблицу, 

презентовать 

полученную 

информацию, в 

том числе с 

помощью 

ИКТ);  

- оценивать 

информацию 

(критическая 

оценка, оценка 

достоверности)

;  

-  
устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

выстраивать 

рассуждения, 

обобщения; 

выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности. 

 

6.  

Уравне

ния и 

нераве

нства. 

Систе

мы 

уравне

ний и 

нераве

нств. 

Овладеть 

приёмами 

решения 

уравнений, 

неравенств и их 

систем. 

Применять, 

расширять и 

обобщать знания. 

 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу;  

- выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации;  

- определять 

последовательность 

промежуточных 

целей и 

соответствующих им 

действий с учётом 

конечного 

результата;  

- предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задач;  

 

- 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательну

ю цель;  

-  использовать 

общие приёмы 

решения задач;  

- устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения 

(индуктивные, 

дедуктивные и 

по аналогии) и 

выводы;  

 

 

- 
организовыва

ть учебное 

сотрудничест

во и 

совместную 

деятельность 

с учителем и 

сверстниками: 

определять 

цели, 

распределять 

функции и 

роли 

участников;  

 

7. Обобщ

ающее 

Сформированность 

представлений об 

самостоятельно 

ставить цели, 

понимать 

сущность 

использова

ть 



 

повтор

ение 

основных понятиях 

математического 

анализа и их 

свойствах, 

владение умением 

характеризовать 

поведение 

функций, 

использование 

полученных знаний 

для описания и 

анализа реальных 

зависимостей. 

выбирать и 

создавать 

алгоритмы для 

решения учебных 

математических 

проблем; 

  

алгоритмическ

их 

предписаний и 

умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом; 

математиче

ские 

средства 

наглядност

и (графики, 

диаграммы, 

таблицы, 

схемы и 

др.) для 

иллюстраци

и, 

интерпрета

ции, 

аргументац

ии; 

- 

координирова

ть и 

принимать 

различные 

позиции во 

взаимодейств

ии;  

 

 Геометрия 

1 Векто

ры в 

простр

анстве 

- строить точку по 

заданным ее 

координатам;  

- находить 

координаты точки, 

изображенной в 

заданной системе 

координат;   

- выполнять 

действия над 

векторами с 

заданными 

координатами;                                                                                                                                   

- решать 

стереометрические 

задачи 

координатным 

методом; 

 

адекватно 

оценивать 

правильность или 

ошибочность 

выполнения 

учебной задачи, её 

объективную 

трудность и 

собственные 

возможности её 

решения; 

находить в 

различных 

источниках 

информацию, 

необходимую 

для решения 

математически

х проблем, и 

представлять её 

в понятной 

форме; 

применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциями 

и освоенными 

закономерност

ями; 

взаимодейс

твовать и 

находить 

общие 

способы 

работы; 

работать в 

группе: 

находить 

общее 

решение 

2 Метод 

коорди

нат в 

простр

анстве 

 

- вычислять 

скалярное 

произведение 

векторов; 

- находить угол 

между векторами 

по их координатам;   

- находить угол 

между прямой и 

плоскостью; 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу;  

- выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации;  

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательну

ю цель;  

-  использовать 

общие приёмы 

решения задач;  

- устанавливать 

причинно-

аргументир

овать свою 

позицию и 

координиро

вать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудниче

стве при 

выработке 



 

- решать 

стандартные и 

нестандартные 

задачи;  

-задавать 

пространство 

уравнением в 

системе координат 

. 

 

- предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задач;  

 

следственные 

связи; строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения 

общего 

решения в 

совместной 

деятельност

и. 

 

3 Цилин

др, 

конус, 

шар 

 

Вычислять  

площади и объёмы 

реальных объектов 

(цилиндр, конус, 

шар) 

-решать  задачи 

практического 

характера с 

использованием 

свойств 

геометрических 

фигур.  

 

составлять план и 

последовательност

ь действий;  

-  осуществлять 

контроль по 

образцу и вносить 

необходимые 

коррективы;  

- осуществлять 

констатирующий 

и 

прогнозирующий 

контроль по 

результату и по 

способу действия;  

 

-  создавать, 

применять и 

преобразовыва

ть знаково-

символические 

средства, 

модели и 

схемы для 

решения задач;  

- видеть 

математическу

ю задачу в 

других 

дисциплинах, в 

окружающей 

жизни;  

- выдвигать 

гипотезы при 

решении 

учебных задач 

и понимать 

необходимость 

их проверки; 

прогнозиро

вать 

возникнове

ние 

конфликтов 

при 

наличии 

разных 

точек 

зрения;  

- разрешать 

конфликты 

на основе 

учёта 

интересов и 

позиций 

всех 

участников;  

 

4  

Объём

ы тел 

 

Знание формул 

объёмов тел, 

решение 

стандартных задач 

на вычисление 

объёма 

планировать пути 

достижения целей, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательну

ю цель;  

-  использовать 

общие приёмы 

решения задач;  

видеть 

математическу

ю задачу в 

других 

дисциплинах, в 

окружающей 

жизни;  

- выдвигать 

гипотезы при 

решении 

учебных задач 

и понимать 

необходимость 

организовы

вать 

учебное 

сотрудниче

ство и 

совместную 

деятельност

ь с 

учителем и 

сверстника

ми: 

определять 

цели, 

распределя

ть функции 

и роли 

участников; 



 

 

С

од

ер

ж

ан

ие 

пр

ог

ра

м

м

ы 

по 

ал

ге

бр

е 

и 

на

ча

лам анализа 
 
Название 

раздела 

(темы) 

Количес

тво 

часов 

Основные вопросы, 

изучаемые в данном разделе 

Контрольные  работы 

Повторение 

материала 10 

класса 

4         Преобразование 

тригонометрических 

выражений. 

Тригонометрические уравнения. 

Производная. Вычисление 

производной. Применение 

производной. 

 

Многочлены 10         Многочлены от одной 

переменной. Многочлены от 

нескольких переменных. 

Уравнения высших степеней. 

Контрольная работа №1 

«Многочлены». 

Степени и 

корни. 

Степенные 

функции 

 

24         Понятие корня п-й степени 

из действительного числа. 

Функция корень п-ой степени из 

х, его свойства и графики. 

Свойства корня n-ой степени. 

Преобразование  выражений, 

содержащих радикалы. 

Обобщение понятия о 

показателе степени. Степенные 

Контрольная работа №2 

«Корень п-ой степени». 

Контрольная работа №3 « 

Степени и корни. Степенные 

функции». 

их проверки; 

5  

 

Обобщ

ающее 

повтор

ение 

 

-соотносить 

трёхмерные 

объекты с их 

описаниями, 

изображениями; 

- изображать 

геометрические 

фигуры и тела, 

-   решать 

геометрические 

задачи,  

- вычислять 

объёмы и площади 

поверхностей 

пространственных 

тел и их 

простейших 

комбинаций; 

- применять 

координатно – 

векторный , 

- строить сечения 

многогранников и 

изображать сечения 

тел вращения.  

 

самостоятельно 

ставить цели, 

выбирать и 

создавать 

алгоритмы для 

решения учебных 

математических 

проблем; 

 

понимать 

сущность 

алгоритмическ

их 

предписаний и 

умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом; 

использова

ть 

математиче

ские 

средства 

наглядност

и; 

координиро

вать и 

принимать 

различные 

позиции во 

взаимодейс

твии. 



 

функции, их свойства и 

графики. Извлечение корней из 

комплексных чисел. 

 

Показательная 

и 

логарифмическ

ая функции  

 

31       Показательная функция, ее 

свойства и график. 

Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. 

Понятие логарифма. 

Логарифмическая функция, ее 

свойства и график. Свойства 

логарифмов. Логарифмические 

уравнения. Логарифмические 

неравенства. Переход к новому 

основанию логарифма. 

Дифференцирование 

показательной и 

логарифмической функций. 

 

Контрольная работа №4 

«Показательная функция». 

 

Контрольная работа №5 

«Логарифмическая 

функция». 

 

 

Первообразная 

и интеграл  

 

9       Первообразная и 

неопределенный интеграл. 

Задачи, приводящие к понятию 

определенного интеграла. 

Понятие определенного 

интеграла. Формула Ньютона–

Лейбница. Вычисление 

площадей плоских фигур с 

помощью определенного 

интеграла. 

 

Контрольная работа №6 

«Первообразная и интеграл». 

Элементы 

математическ

ой 

статистики, 

комбинаторик

и и теории 

вероятностей  

 

9       Вероятность и геометрия. 

Независимые повторения 

испытаний с двумя исходами. 

Статистическая обработка 

данных. Гауссова кривая. Закон 

больших чисел. 

 

Уравнения и 

неравенства. 

Системы 

уравнений и 

неравенств    

 

33       Равносильность уравнений. 

Общие методы решения 

уравнений: замена уравнения          

уравнением, разложение на 

множители, введение новой 

переменной, функционально-

графический метод. 

       Решение неравенств с одной 

переменной. Равносильность 

неравенств, системы и 

совокупности неравенств, 

иррациональные неравенства, 

неравенства с модулями. 

        Уравнения и неравенства с 

двумя переменными. 

Доказательство неравенств. 

Контрольная работа №7 

«Уравнения и неравенства». 

Контрольная работа №8 

«Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и 

неравенств» 



 

Системы уравнений. Уравнения 

и неравенства с параметрами. 

 

Обобщающее 

повторение  

 

12 Производная. Геометрический, 

физический смысл производной. 

Наибольшее и наименьшее 

значение функции. 

Тригонометрические функции. 

Тригонометрические уравнения 

и неравенства. Показательные и 

уравнения и неравенства. 

Логарифмические и уравнения и 

неравенства. Комплексные 

числа. Комбинаторика и теория 

вероятностей. 

 

  

Итоговая контрольная 

работа. 

    

 

Содержание программы по геометрии 

 

Название 

раздела 

(темы) 

Количес

тво 

часов 

Основные вопросы, 

изучаемые в данном разделе 

Контрольные  работы 

Векторы в 

пространстве 

 6 Понятие вектора в пространстве. 

Сложение и вычитание векторов 

в пространстве. Умножение 

вектора на число.  

Компланарные векторы. 

Разложение любого вектора по 

трём данным некомпланарным 

векторам. 

 

 

Метод 

координат в 

пространстве 

 

 15 Координаты точки и 

координаты вектора в 

пространстве. Скалярное 

произведение векторов. 

Движения. 

 

Контрольная работа №1 

«Векторы в пространстве» 

Цилиндр, 

конус, шар 

 

16  

Понятие цилиндра. Площадь 

поверхности цилиндра. 

 Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усечённый 

конус.  

Сфера и  шар.  Уравнение 

сферы. 

 Взаимное расположение сферы 

и плоскости. Касательная 

плоскость к сфере. Площадь 

сферы. 

 

Контрольная работа 

№2«Цилиндр, конус, шар» 

Объёмы тел 

 

17 Объём прямоугольного 

параллелепипеда. 

Контрольная работа №3 

«Объёмы тел» 



 

 Объёмы прямой призмы и 

цилиндра. Объёмы наклонной 

призмы, пирамиды и конуса. 

Объём шара и площадь сферы.  

 Объёмы шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового 

сектора. 

 

Обобщающее 

повторение 

 

14  Итоговая контрольная работа 

 

2.1.5. Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык. Базовый 

уровень» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Выпускник 11 класса научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета (на своем 

уровне); 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении 



 

Выпускник 11 класса получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 
Раздел 

тема 

Личностн

ые 

результат

ы 

Предметн

ые 

результат

ы 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

результаты 

Познавательны

е результаты 

Коммуникат

ивные 

результаты 

Текст, 

его 

строени

е и типы 

Бережно и 

уважитель

но 

относиться 

к родному 

языку, 

испытыват

ь гордость 

за свой 

язык. 

Определять 

роль 

родного 

языка 

среди 

языков 

мира, 

понимать 

взаимосвяз

ь языка и 

духовной 

культуры 

русского 

народа, 

националь

но-

культурну

ю 

специфику 

русского 

Самостоятельно 

выбирать тему 

исследования, 

формулировать 

выводы после 

завершения 

исследования, 

выявлять 

проблемы 

собственной 

учебной 

деятельности. 

Успешно 

воспринимать 

учебную 

информацию 

(интерпретирова

ть, искать 

аналогии; 

выдвигать 

гипотезы, 

обосновывать и 

опровергать). 

Организовыва

ть и 

планировать 

учебное 

сотрудничест

во с учителем 

и 

сверстниками,  

работать в 

группе, 

  ставить и 

решать 

многообразны

е 

коммуникати

вные задачи. 



 

языка. 

Функци

ональ-

ные 

стили 

речи 

Сохранять 

чистоту 

родного 

языка как 

явления 

националь

ной 

культуры; 

регулирова

ть свое 

поведение 

в 

соответств

ии с 

познанным

и 

моральным

и и 

этическими 

нормами; 

доброжела

тельно 

относиться 

к 

окружающ

им. 

Уметь 

выявлять 

характерны

е признаки 

разных 

стилей, 

понимать, 

анализиров

ать и 

создавать 

тексты 

разных 

функциона

льно-

смысловых 

типов, 

жанров, 

стилистиче

ской 

принадлеж

ности. 

Выбирать для 

выполнения 

определенной 

задачи 

справочную 

литературу, 

информационно-

компьютерные 

технологии; 

ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в 

рамках учебной 

и проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

Систематизиров

ать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать и 

интерпретироват

ь информацию; 

обосновывать 

свое суждение, 

сопоставлять и 

сравнивать 

речевые 

высказывания. 

 

Формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию; 

задавать 

вопросы, 

уточняя 

непонятное в 

высказывании 

собеседника; 

отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета. 

Вырази

тельные 

средства 

текста 

Испытыват

ь 

устойчивы

й интерес к 

учению; 

овладевать 

достаточны

м объемом 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

выразитель

ных 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств в 

Осознавать 

богатство и 

выразитель

ность 

родного 

языка; 

уметь 

выявлять 

характерны

е признаки 

разных 

стилей, 

понимать, 

анализиров

ать и 

создавать 

тексты 

разных 

Самостоятельно 

формулировать 

цель 

выполнения 

учебной задачи; 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль 

результатов; 

оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

планировать 

деятельность с 

учетом 

конечного 

Отличать новое 

от уже 

известного с 

помощью 

учителя; 

уметь подбирать 

правильный 

способ действия 

при выполнении 

задания 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения 

задач; 

анализировать 

(выделять 

существенные 

Адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникати

вных задач; 

владеть 

устной и 

письменной 

речью; 

определять 

цели и 

функции 

участников 

совместной 

деятельности, 



 

процессе 

речевого 

общения. 

функциона

льно-

смысловых 

типов, 

жанров, 

стилистиче

ской 

принадлеж

ности. 

результата; 

проводить 

коррекцию 

деятельности и 

устранять 

ошибки. 

признаки, 

составные части) 

и обобщать 

факты, явления. 

способы 

взаимодейств

ия; 

планировать 

общие 

способы 

работы; 

уметь 

убеждать. 

 

Тема 

текста и 

проблем

а, 

поднята

я в 

тексте 

Иметь 

потребност

ь в 

самовыраж

ении и 

самореализ

ации, 

социально

м 

признании; 

уважать 

личность и 

её 

достоинств

а 

Владеть 

навыками 

анализа 

текстов 

разных 

стилей, 

уметь 

определять 

тему 

текста, 

выявлять 

проблему, 

поднятую в 

тексте. 

Самостоятельно 

определять 

учебную задачу, 

планировать 

свои действия; 

анализировать 

условия 

достижения цели 

в новом учебном 

материале; 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль 

результатов 

собственной 

деятельности. 

 

 

Ставить 

проблему, 

аргументировать 

её актуальность; 

самостоятельно 

проводить 

исследование на 

основе 

применения 

методов 

наблюдения и 

эксперимента; 

организовывать 

исследование с 

целью проверки 

гипотез; 

делать 

умозаключения 

и выводы на 

основе 

аргументации. 

 

 

 

 

Участвовать в 

работе 

группы: 

распределять 

обязанности, 

планировать 

свою часть 

работы, 

задавать 

вопросы, 

уточняя план 

действий и 

конечную 

цель; 

осуществлять 

само- и 

взаимоконтро

ль, 

взаимопомощ

ь; 

адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникати

вных задач. 

Коммен

тарий 

проблем

ы 

Проявлять 

чувство 

сопричастн

ости с 

жизнью 

своего 

народа и 

Родины; 

определять 

личностны

Владеть 

навыками 

сознательн

ого и 

произвольн

ого 

использова

ния норм 

русского 

литературн

Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять цель, 

планировать 

действия для 

реализации 

задачи, 

прогнозировать 

результаты, 

Систематизиров

ать информацию 

любыми 

способами, 

выполнять 

задачи на 

сравнение 

фактов, явлений, 

проводить 

исследование; 

Действовать с 

учётом 

позиции 

другого и 

уметь 

согласовыват

ь свои 

действия; 

работать в 

группе —



 

й смысл 

учения; 

выбирать 

дальнейши

й 

образовате

льный 

маршрут 

 

 

ого языка 

для 

создания 

правильно

й речи и 

конструиро

вания 

речевых 

высказыва

ний с 

учётом 

требований 

уместности

, точности, 

логичности

, чистоты, 

богатства и 

выразитель

ности. 

осмысленно 

выбирать 

способы и 

приемы 

действий, 

понимать 

алгоритм 

работы; 

уметь 

корректировать 

написанное. 

уметь работать с 

текстами, 

преобразовывать 

и 

интерпретироват

ь содержащуюся 

в них 

информацию. 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствоват

ь продук-

тивной 

кооперации; 

разрешать 

конфликты на 

основе учёта 

интересов и 

позиций всех 

участников, 

поиска и 

оценки 

альтернативн

ых способов 

разрешения 

конфликтов. 

Авторск

ая 

позиция 

Испытыват

ь любовь 

к Родине, 

чувство 

гордости за 

свою 

страну; 

испытыват

ь 

устойчивы

й интерес к 

учению 

 

Владеть 

умениями 

и навыками 

анализа и 

комментир

ования 

текстов 

разных 

стилей, 

определени

я 

авторской 

позиции. 

 

Ставить новые 

учебные цели и 

задачи, 

планировать их 

реализацию; 

осуществлять 

выбор 

эффективных 

путей и средств 

достижения 

целей; 

осуществлять 

контроль по 

результату и по 

способу 

действия. 

 

Владеть 

умениями 

работы с 

информацией, 

самостоятельно 

выделять новое 

и главное в 

интеллектуально

й обработке 

познавательного 

материала; 

систематизирова

ть, сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать и 

интерпретироват

ь информацию; 

выделять 

главную и 

избыточную 

информацию, 

выполнять 

смысловое 

свёртывание 

выделенных 

фактов, мыслей. 

Аргументиро

вать свою 

точку зрения 

с помощью 

фактов и 

дополнительн

ых сведений; 

планировать 

общие 

способы 

работы; 

учитывать 

разные 

мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию; 

оказывать 

поддержку и 

содействие 

тем, от кого 

зависит 

достижение 

цели в 

совместной 

деятельности. 

 

Композ

иция 

текста 

Осознавать 

свою 

гражданску

ю 

позицию; 

проявлять 

эстетическ

Совершенс

твовать  на

выки 

смысловог

о и 

композици

онного 

Самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

Уметь отбирать 

и 

систематизирова

ть материал на 

определенную 

тему; 

осуществлять 

Осуществлять 

контроль, 

коррекцию, 

оценку 

действий 

партнёра, 

уметь 



 

ое чувство 

на основе 

знакомства 

с 

художестве

нной 

культурой; 

ориентиров

аться в 

понимании 

успешност

и и 

неуспешно

сти в 

учебе. 

анализа 

текста. 

коррективы в 

исполнение как 

в конце 

действия, так и 

по ходу его 

реализации; 

уметь 

самостоятельно 

контролировать 

своё время и 

управлять им. 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

убеждать; 

интегрироват

ься в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодейств

ие со 

сверстниками 

и взрослыми. 

 

Содержание  учебного предмета 
 

Название раздела 

(темы) 

Кол-

во 

часов 

Основные вопросы, изучаемые в данном 

разделе 

Контрольные 

работы 

Текст, его строение и 

типы 

2 Понятие текста,  его основные признаки: 

цельность и связность. Виды связи 

предложений в тексте. Понятие об 

основной мысли текста. 
Понятие типов «повествование, 

описание, рассуждение». Отличительные 

особенности типов текста. 

 

Функциональные 

стили речи 

6 Художественный, официально-деловой, 

публицистический, научный, 

разговорный стили, их особенности. 

Контрольная 

работа 

Выразительные 

средства текста 

6 Лексические средства, или тропы: 

сравнение, эпитет, метафора, метонимия, 

ирония, гипербола, литота, оксюморон, 

перифраз. 
Способы выражения 

сравнений. Синтаксические средства, или 

стилистические фигуры: инверсия, 

синтаксический параллелизм, градация, 

риторический вопрос, риторическое 

восклицание, эллипсис, умолчание, 

различные виды повторов, бессоюзие, 

многосоюзие, вопросно-ответная форма 

изложения, парцелляция. 

Контрольное 

тестирование 

Тема текста и 

проблема, поднятая 

в тексте 

3 Понятие проблемы. Типы проблем. Тема 

и идея текста. Основная мысль текста. 
Понятие об опорных (ключевых) словах. 

Роль ключевых слов при 

формулировании проблемы, поднятой в 

тексте. Использование ключевых слов 

для формулирования проблемы, 

поднятой в тексте. 

 



 

Комментарий 

проблемы 

5 Понятие комментария. Комментарий к 

проблеме. Типы информации в тексте. 

Способы оформления комментария к 

проблеме. Цитирование при комментарии 

проблемы, поднятой в тексте. 

 

 

Контрольное 

сочинение -

рассуждение 

по 

прочитанном

у тексту 

Авторская позиция 3 Понятие об авторской позиции в текстах 

разных типов (художественных, 

публицистических текстах). Автор и 

рассказчик. Способы выражения 

авторской позиции. 

 

Композиция текста 7 Понятие о композиции текста. 

Композиция текстов разных стилей. 

Виды вступлений и заключений. 

Особенности построение рассуждения. 

Композиция сочинения-рассуждения. 

Контрольное 

сочинение -

рассуждение 

по 

прочитанном

у тексту 

Резервный час 

 

1   

Итого 

 

33   

 

2.1.6.Рабочая программа учебного предмета «История. Базовый уровень» 

Планируемые результаты освоения учебного курса. 

Ученик 11 класса 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 

исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран; 

– работать с историческими документами; 

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

– критически анализировать информацию из различных источников; 

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

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

источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

– читать легенду исторической карты; 

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 



 

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Ученик 11 класса получит возможность научиться: 
- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской 

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 Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

– использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

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

заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века; 

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

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 

исторических 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 

 

№ 

п\п 

Раздел 

(тема) 

Личностные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные 

УУД 

1. Разде

л І. 

От 

Древн

ей 

Руси 

к 

Сформироват

ь основы 

саморазвития 

и 

самовоспитан

ия в 

соответствии 

с общечелове

знать основные 

даты и 

временные 

периоды 

всеобщей и 

отечественной 

истории из 

уметь 

самостоятел

ьно 

определять 

цели / 

задачи, 

задавать 

 искать и 

находить 

обобщённые 

способы 

решения задач, 

в том числе, 

осуществлять 

способност

ь 

осуществл

ять 

деловую 

коммуника

цию как со 



 

Росси

йском

у 

госуд

арств

у. 

ческими 

ценностями и 

идеалами 

гражданского 

общества;сфо

рмировать 

мировоззрени

е, 

соответствую

щего 

современному 

уровню 

развития 

науки и 

общественной 

практики, 

основанного 

на диалоге 

культур, а 

также 

различных 

форм 

общественног

о сознания, 

осознание 

своего места в 

поликультурн

ом мире; 

раздела 

дидактических 

единиц; 

определять 

последовательно

сть и 

длительность 

исторических 

событий, 

явлений, 

процессов; 

характеризовать 

место, 

обстоятельства, 

участников, 

результаты 

важнейших 

исторических 

событий; 

  отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

текстового 

источника 

исторической 

информации и 

составлять на 

его основе план, 

таблицу, схему; 

параметры и 

критерии, по 

которым 

можно 

определить, 

что цель / 

достигнута; 

 

развёрнутый 

информационн

ый поиск и 

ставить на его 

основе новые 

(учебные и 

познавательны

е) задачи; 

критически 

оценивать и 

интерпретиров

ать 

информацию с 

разных 

позиций, 

распознавать и 

фиксировать 

противоречия в 

информационн

ых источниках; 

 

сверстника

ми, так и 

со 

взрослыми; 

 



 

2. Разде

л  ІІ. 

Росси

я в 

XVI – 

XVII 

вв.: 

от 

Велик

ого 

княж

ества 

к 

Царст

ву 

 

готовность 

противостоят

ь идеологии 

экстремизма, 

национализма

, ксенофобии; 

коррупции; 

дискриминац

ии по 

социальным, 

религиозным, 

расовым, 

национальны

м признакам и 

другим 

негативным 

социальным 

явлениям; 

 

толерантное 

сознание и 

поведение в 

поликультурн

ом мире, 

готовность и 

способность 

вести диалог с 

другими 

людьми, 

достигать в 

нём 

взаимопонима

ния, находить 

общие цели и 

сотрудничать 

для их 

достижения; 

владеть 

основной 

современной 

терминологией 

исторической 

науки, 

предусмотренно

й программой;  

демонстрировать 

умение вести 

диалог, 

участвовать в 

дискуссии по 

исторической 

тематике. 

уметь 

организовыв

ать 

эффективны

й поиск 

ресурсов, 

необходимы

х для 

достижения 

поставленно

й цели; 

 

способность 

выходить за 

рамки учебного 

предмета и 

осуществлять 

целенаправленны

й поиск 

возможностей 

для широкого 

переноса средств 

и способов 

действия; 

 

способност

ь 

выступать 

в разных 

ролях при 

осуществл

ении 

групповой 

работы 

(генератор 

идей, 

критик, 

исполните

ль, 

выступаю

щий, 

эксперт;  

 

   



 

3. Разде

л ІІІ. 

Росси

я в 

конце 

XVII 

– 

XVIII 

в.: от 

Царст

ва к 

Импе

рии. 

 

Сформироват

ь          

мировоззрени

я,          

соответствую

щего      

современному 

уровню 

развития 

науки и      

общественной            

практики, 

основанного 

на диалоге 

культур, а 

также 

различных  

форм 

общественног

о                 

сознания, 

осознание 

своего места в                      

поликультурн

ом мире. 

Формировать 

умения 

применять 

исторические 

знания,                          

понятийный 

аппарат и 

приёмы                           

исторического                        

анализа для                          

раскрытия 

сущности и 

значения 

событий и 

явлений 

прошлого и 

современности; 

 

представлять 

описание 

памятников 

материальной и 

художественной 

культуры, их 

назначение,  

называть 

авторов 

памятников 

культуры, 

определять 

жанр, стиль. 

Составлять 

план       

решения 

проблем, 

сверять свои                    

действия с 

целью и, при 

необходимос

ти, 

исправлять 

ошибки 

самостоятел

ьно 

Производить 

поиск 

информации,                   

анализировать 

и оценивать её            

достоверность;     

самостоятельн

ое выделение и       

формулирован

ие 

познавательно

й    цели; 

рефлексия  

способов и 

условий 

действия 

Уметь с 

достаточно

й полнотой 

и                 

точностью 

выражать 

свои 

мысли;         

инициатив

ное                   

сотрудниче

ство в 

поиске и 

сборе                

информаци

и               

          

определен

ие целей, 

функций                                  

участников

,                     

способов                     

взаимодейс

твия 

4. Разде

л ІV. 

Росси

йская 

импе

рия в 

XIX – 

начал

е ХХ 

в. 

 

 

 

 

 

 

 

Осмысливать 

социальный 

опыт 

предшествую

щих 

поколений, 

Развивать 

умения 

анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию о 

событиях и 

явлениях 

прошлого, 

раскрывая её 

познавательную 

ценность 

Формулиров

ать  учебные 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что 

уже известно 

и усвоено 

учащимися, 

и того, что 

ещё 

неизвестно, 

развитие 

контроля в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата с 

заданным 

 Устанавливать                     

причинно-                       

следственные               

связи; выбирать                            

наиболее                      

эффективные               

способы                          

решения задач;                        

рефлексия 

способов и 

условий действий                       

построение                             

логической цепи                     

рассуждений 

Планироват

ь учебное 

сотрудничес

тво с 

учителем и                      

сверстника

ми,                          

определять 

цели, 

функции 

участников, 

способы                           

взаимодейст

вия;                              

самостоятел

ьное                 

создание 

способов 

решения 

проблем 

творческого 



 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений 

от него 

и                         

поискового                  

характера 

Содержание учебного курса. 

Название 

раздела 

(тема) 

Кол-

во 

часов 

Основные вопросы, изучаемые в данном разделе Контрольные и 

практические 

работы с 

названием 

РазделІ.От 

Древней 

Руси к 

Российском

у 

государству. 

15 

 

 

 

Введение Предмет отечественной истории. 

История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности 

российской истории. Интерпретации и 

фальсификации истории России. Исторические 

источники. Архивы – хранилища исторической 

памяти. Основные термины и понятия: история 

России, фальсификация, интерпретация, факторы 

самобытности российской истории, исторический 

источник, виды исторических источников, архив. 

 Тема 1. Народы и государства на территории 

нашей страны в древности Появление и расселение 

человека на территории современной России. 

Первые культуры и общества. Народы Сибири и 

Дальнего Востока в древности. Государства 

Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Основные термины и понятия: homosapiens, 

палеолит, мезолит, энеолит, неолит, неолитическая 

революция, бронзовый век, археологическая 

культура, присваивающее хозяйство, производящее 

хозяйство, община, племя, колония, полис.  

Тема 2. Восточная Европа в середине I тысячелетия 

н.э. Великое переселение народов. Взаимодействие 

кочевого и оседлого мира в эпоху переселения 

народов. Дискуссии о славянской прародине, 

происхождении славян и этимологии слова «Русь». 

Восточные славяне и их соседи. Хозяйство 

восточных славян. Общественный строй и 

политическая организация восточных славян. 

Традиционные верования. Основные термины и 

понятия: Великое переселение народов, кочевники, 

каганат, тюрки, славяне, балты, финно-угры, 

подсечно-огневая система и залежная системы 

земледелия, родовой стой, традиционные 

верования. Основные персоналии: Аттила, Нестор. 

 Тема 3. Образование государства Русь 

Предпосылки и особенности формирования 

государства Русь. Дискуссии о происхождении 

государства Русь. Формирование княжеской власти 

(князь, дружина, полюдье). Объединение северных 

и южных земель, перенос столицы в Киев. 

Внутренняя и внешняя политика первых русских 

 



 

князей. Формирование территории государства 

Русь. Основные термины и понятия: норманнская, 

антинорманская и центристская теории 

происхождения государства Русь, князь, дружина, 

полюдье, путь «из варяг в греки». Основные 

персоналии: Рюрик, Аскольд, Дир, Олег, Игорь, 

Ольга, Святослав. 

 Тема 4. Расцвет государства Русь Русь при 

Владимире Святославиче. Крещение Руси: 

причины и значение. Внутренняя и внешняя 

политика Ярослава Мудрого. Русская Правда – 

первый письменный свод законов государства Русь. 

Последняя попытка сохранения единства. 

Любечский съезд князей 1097 г. Княжение 

Владимира Мономаха. Основные термины и 

понятия: христианство, православие, летописание, 

Русская Правда. Основные персоналии: Владимир 

Святославич, Константин VIII, Кирилл и Мефодий, 

Ярослав Мудрый; Изяслав, Святослав и Всеволод 

Ярославичи; Олег и ДавыдСвятославичи; 

Владимир Мономах; Мстислав Великий.  

Тема 5. Социально-экономические отношения в 

Древней Руси Дискуссии об общественном строе 

государства Русь. Управление и социальная 

структура древнерусского общества. 

Экономическое развитие государства Русь: 

сельское хозяйство, развитие ремёсел, торговли и 

градостроительства. Основные термины и понятия: 

князь, дума, дружина, вече, бояре, отроки, люди, 

смерды, холопы, ряд, закупы, рядовичи, зернь, 

скань, эмаль, чернь, куна, гривна, посад, детинец 

. Тема 6. Культура Древней Руси Становление 

древнерусской культуры. Специфика ранней 

русской культуры. Начало летописания. 

Распространение грамотности. Литература 

Древней Руси: жанры и основные произведения. 

Развитие архитектура и изобразительного 

искусства. Основные термины и понятия: летопись, 

берестяная грамота, граффити, житие, слово, 

былины, крестово-купольный храм, фреска, 

мозаика, иконопись. Основные персоналии: 

Нестор, Кирилл и Мефодий, митрополит Иларион, 

Ярослав Мудрый, Владимир Мономах 

. Тема 7. Формирование системы земель – 

самостоятельных государств Причины и начало 

политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель – самостоятельных 

государств. Характеристика основных земель Руси: 

ВладимироСуздальская земля, Великий Новгород, 

Галицко-Волынская земля. Развитие культуры в 

русских землях в середине XII – начале XIII в.: 

формирование региональных центров. 



 

Летописание и его центры. «Слово о полку 

Игореве». Развитие местных художественных и 

архитектурных школ. Основные термины и 

понятия: политическая раздробленность, земли, 

усобицы, натуральное хозяйство, боярское 

землевладение, вече, посадник, боярский совет, 

тысяцкий, кончанские и уличанские старосты. 

Основные персоналии: Юрий Долгорукий, Андрей 

Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо, Роман 

Мстиславич, Даниил Романович, Игорь 

Святославич. 

 Тема 8. Монгольское нашествие и установление 

зависимости Руси от ордынских ханов 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан 

и его завоевания. Нашествие на Русь. Русские 

земли и Золотая Орда: оценки и формы 

зависимости русских земель ордынских ханов. 

Борьба с экспансией крестоносцев на западных 

границах Руси: Невская битва и Ледовое побоище. 

Александр Невский. Основные термины и понятия: 

хан, курултай, баскак, ярлык на княжение, 

крестоносцы. Основные персоналии: Чингисхан, 

Батый, Мстислав Романович, Угэдэй, Александр 

Невский. 

 Тема 9. Борьба за лидерство на Руси и начало 

объединительных процессов Образование 

Московского княжества и политика московских 

князей. Противостояние Москвы и Твери. Усиление 

Московского княжества. Иван Каита. Народные 

выступления против ордынского господства. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. 

Основные персоналии: Ярослав Ярославич 

тверской, Даниил Александрович Московский, хан 

Узбек, Юрий Данилович, Михаил Ярославич 

тверской, Дмитрий Грозные очи, Иван Калита, 

Чолхан, Семён Гордый, Иван II Красный, Дмитрий 

Донской, Сергий Радонежский, Владимир 

Андреевич Серпуховский, Дмитрий Михайлович 

Боброк-Волынский, хан Мамай, Ягайло, хан 

Тохтамыш.  

Тема 10. Культура русских земель в XIII–XIV вв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и 

повседневную жизнь в русских землях. Роль 

православной церкви в формировании духовного 

единства русских земель. Сергий Радонежский. 

Летописание и литература. Архитектура и 

живопись. Феофан Грек, Андрей Рублёв. Основные 

термины и понятия: летописание, литературные 

произведения «куликовского цикла», иконопись, 

зодчество. Основные персоналии: Сергий 

Радонежский, Феофан Грек, Андрей Рублёв.  



 

Тема 11. Народы и государства Степи и Сибири в 

XIII–XV вв. Золотая Орда: политический строй и 

социально-экономическое развитие. Распад 

золотой Орды и его влияние на политическое 

развитие русских земель. Образование татарских 

ханств (Казанское, Крымское, Сибирское, 

Астраханское, Касимовское ханства, Ногайская 

Орда), их отношения с Московским государством. 

Народы Северного Кавказа и Причерноморья. 

Основные термины и понятия: улус, курултай, 

улусбеки, везир, фактория. Основные персоналии: 

хан Берке, хан Тохтамыш, Тамерлан, Хаджи-

Мухаммед, Улу Мухаммед, Касим, Хаджи Гирей. 

 Тема 12. Русские земли в первой половине ХV в. 

Русские земли в составе Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских 

земель. Междоусобная война в Московском 

княжестве во второй четверти ХV в. Новгород и 

Псков в XV в. Основные термины и понятия: 

Люблинская уния. Основные персоналии: 

Миндовг, Гедимин, Ольгерд, Ягайло, Витовт, Юрий 

Дмитриевич, Василий II, Василий Косой, Дмитрий 

Шемяка. 

 Тема 13. Завершение процесса объединения 

русских земель Предпосылки объединения русских 

земель в единое государство. Основные 

направления политики Ивана III. Присоединение 

Новгорода и Твери Освобождение Руси от 

ордынской зависимости. Принятие общерусского 

Судебника. Расширение международных связей 

Московского государства. Складывание теории 

«Москва – Третий Рим». Государственные символы 

единого государства. Основные термины и 

понятия: Судебник Ивана III, Боярская дума, 

Дворец, Казна, воеводы, волостели, кормления, 

местничество, боярин, окольничий, герб. Основные 

персоналии: Иван III, Марфа Борецкая, Софья 

Палеолог, хан Ахмат.  

Тема 14. Культурное пространство единого 

Русского государства Особенности развития 

русской культуры в XV в. Падение Византии и 

установление автокефалии Русской православной 

церкви. Возникновение ересей. Иосифляне и 

нестяжатели. Просвещение. Основные жанры и 

сюжеты литературы XV в. Развитие архитектуры и 

изобразительного искусства. Московский Кремль. 

Дионисий. Повседневная жизнь. Основные 

термины и понятия: Флорентийская уния, ересь, 

иосифляне, нестяжатели, хронограф, хождения, 

кремль. Основные персоналии: митрополит Фотий, 

митрополит Исидор, митрополит Иона, Иосиф 

Волоцкий, Нил Сорский, Епифаний Премудрый, 

Пахомий Логофет, Афанасий Никитин, 



 

АлевизФрязин, Пьетро Антонио Солари, 

Аристотель Фиораванти, Дионисий 

Раздел  ІІ. 

Россия в 

XVI – XVII 

вв.: от 

Великого 

княжества 

к Царству 

 

11 Тема 15-16. Россия в ХVI в. Иван IV Грозный 

Василий III и завершение объединения русских 

земель. Социальная структура Московского 

государства. Регентство Елены Глинской. Начало 

правления Ивана IV. Установление царской власти. 

Избранная Рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. 

Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Дискуссии о характере опричнины. Земские 

соборы. Стоглавый собор. Внешняя политика 

Московского царства в ХVI в. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, покорение 

Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и 

последствия. Основные термины и понятия: 

Избранная Рада, приказы, Земский собор, 

Судебник 1550 г., губные старосты, большая 

московская соха, дьяки, стрельцы, «избранная 

тысяча», опричнина, земщина, опричники, ясак. 

Основные персоналии: Василий III, Елена 

Глинская, Иван IV, А.М. Курбский, Сильвестр, В.И. 

Воротынский, И. Висковатый, митрополит 

Макарий, митрополит Филипп, М. Скуратов, Ермак 

Тимофеевич, хан Девлет-Гирей, Стефан Баторий. 

 Тема 17. Россия в конце XVI в. Царь Фёдор 

Иванович. Внутренняя и внешняя политика России 

в конце XVI в. Учреждение патриаршества. 

Дальнейшее закрепощение крестьян. Исторические 

концепции закрепощения крестьян. Основные 

термины и понятия: Юрьев день, заповедные лета, 

«указная» и «безуказная» концепции закрепощения 

крестьян, крепостное право. Основные 

персоналии: Фёдор Иванович, Борис Годунов, 

патриарх Иов. 

 Тема 18. Культура Московской Руси в XVI в. 

Особенности культуры в XVI в. Просвещение. 

Начало книгопечатания и его влияние на общество. 

Литература: публицистика, исторические повести. 

«Домострой»: патриархальные традиции в быте и 

нравах. Архитектура. Живопись и 

декоративноприкладное искусство. Основные 

термины и понятия: книгопечатание, историческая 

повесть, публицистика, шатровый стиль, 

строгановское письмо. Основные персоналии: И. 

Фёдоров, И.С. Пересветов, А.М. Курбский, Иван 

IV, Ермолай Еразм, Сильвестр, Ф. Конь, Барма, 

Постник Яковлев, А. Чохов. 

 Тема 19-20. Смута в России Сущность Смутного 

времени начала XVII в. в оценках историков. 

Причины Смуты. Феномен Самозванства. 

Пресечение династии Рюриковичей. Царствование 

Бориса Годунова. Характеристика основных этапов 

 



 

Смуты. Борьба против интервенции сопредельных 

держав. Подъём национально-освободительного 

движения. Народные ополчения. К. Минин и Д.М. 

Пожарский. Воцарение династии Романовых и 

завершение Смуты. Основные термины и понятия: 

Смутное время, династический кризис, 

самозванство, урочные лета, Семибоярщина, 

земское (народное) ополчение, интервенция, 

гражданская война. Основные персоналии: царевич 

Дмитрий, Б.Ф. Годунов, В.И. Шуйский, 

Лжедмитрий I, М. Мнишек, Лжедмитрий II, И.И. 

Болотников, Ф.Н. Романов, Ф.И. Мстиславский, 

Сигизмунд III, М.В. Скопин-Шуйский, королевич 

Владислав, А. Гонсевский, И.М. Заруцкий, П.П. 

Ляпунов, патриарх Гермоген, К. Минин, Д.М. 

Пожарский, Михаил Романов. 

 Тема 21. Россия при первых Романовых 

Последствия Смутного времени. Правление 

Михаила Фёдоровича. Экономическое развитие 

России в XVII в. Царь Алексей Михайлович. 

Система государственного управления. Соборное 

уложение 1649 г. Оформление сословного строя. 

Окончательное закрепощение крестьянства. 

Правление царя Фёдора Алексеевича. Отмена 

местничества. Стрелецкое восстание 1682 г. 

Основные термины и понятия: протекционизм, 

мануфактура, ярмарка, Соборное уложение 1649 г., 

сословия, крепостное право, черносошные 

крестьяне, частновладельческие крестьяне. 

Основные персоналии: Михаил Фёдорович, 

патриарх Филарет, Алексей Михайлович, Б.И. 

Морозов, Фёдор Алексеевич, Иван и Пётр 

Алексеевичи, царевна Софья.  

Тема 22. Церковный раскол и народные движения в 

XVII в. Реформы патриарха Никона и церковный 

раскол. Старообрядчество, протопоп Аввакум. 

«Бунташный век»: причины, формы, участники 

народных движений XVII в. Городские восстания. 

Восстание под предводительством С. Разина: 

причины, участники, ход, итоги и последствия. 

Основные термины и понятия: церковные раскол, 

старообрядчество, казачество, челобитная. 

Основные персоналии: патриарх Никон, Алексей 

Михайлович, протопоп Аввакум, Б.И. Морозов, 

Ф.М. Ртищев, В.Г. Шорин, С.Т. Разин.  

 

Тема 23. Внешняя политика России в XVII в. 

Борьба за ликвидацию последствий Смуты: 

Смоленская и русско-шведская войны. 

Освободительная война 1648–1654 гг. под 

руководством Б.М. Хмельницкого. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Русско-



 

польская война 1654–1667 гг. Противостояние 

Крыму и Турции на южном направлении. 

Завершение присоединения Сибири. Нерчинский 

договор с Китаем. Основные термины и понятия: 

Переяславская рада, казачество, гетман, ясак. 

Основные персоналии: Михаил Фёдорович, 

Сигизмунд III, Владислав IV, М.Б. Шеин, Б.М. 

Хмельницкий, Алексей Михайлович, И.Е. 

Выговский, Ю.Б. Хмельницкий, П. Дорошенко, Г. 

Ромодановский, И. Самойлович, В.Д. Поярков, Е.П. 

Хабаров, М.В. Стадухин, В.В. Атласов.  

Тема 24. Культура России в XVII в. Русская 

культура на пороге Нового времени. Просвещение. 

Славяно-греко-латинская академия. Накопление 

научных знаний. Последние летописи. Новые 

жанры в литературе. Зодчество и изобразительное 

искусство. Быт и нравы допетровской Руси. 

Основные термины и понятия: московское барокко, 

парсуна, секуляризация (обмирщение) культуры. 

Основные персоналии: Ф.М. Ртищев, М. 

Смотрицкий, К. Истомин, И. Гиззель, Е. 

Славинецкий, братья С. и И. Лихуды, С. Ремезов, 

А. Палицын, И. Хворостинин, И. Тимофеев, 

протопоп Аввакум, С. Полоцкий, С. Ушаков. 

Раздел ІІІ. 

Россия в 

конце XVII 

– XVIII в.: 

от Царства 

к Империи. 

12 Тема 25. Начало эпохи Петра I Необходимость и 

предпосылки преобразований. Регентство царевны 

Софьи. Стрелецкие восстания. Начало правления 

Петра I. Личность Петра Алексеевича. 10 

Основные термины и понятия: стрелецкие 

восстания, регентство, потешные полки, Великое 

посольство. Основные персоналии: Софья 

Алексеевна, В.В. Голицын, Пётр I, Р.М. Стрешнев, 

Н. Зотов, А. Нестеров.  

Тема 26. Северная война и военные реформы 

Причины и начало Северной войны. Военная 

реформа и реорганизация армии: создание флота, 

рекрутские наборы, гвардия. Основание Санкт-

Петербурга. Продолжение и итоги Северной 

войны. Провозглашение России империей. 

Основные термины и понятия: рекрутская система, 

император, абсолютизм. Основные персоналии: 

Пётр I, Карл XII, И.С. Мазепа. 

 Тема 27-28. Преобразования Петра I Реформы в 

экономической сфере. Развитие промышленности. 

Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и 

налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). 

Изменение социального статуса сословий и групп. 

Табель о рангах. Указ о единонаследии. 

Унификация социальной структуры города. 

Реформы государственного управления: 

учреждение Сената, коллегий, органов надзора и 

суда. Областная (губернская) реформа. Оппозиция 

 



 

реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Социальные и национальные движения первой 

четверти XVIII в. Культура и нравы Петровской 

эпохи. Оценки петровских реформ в исторической 

литературе. Основные термины и понятия: 

модернизация, протекционизм, меркантилизм, 

мануфактура, посессионные и приписные 

крестьяне, подушная подать, ревизия, Табель о 

рангах, майорат, Сенат, коллегии, Главный 

магистрат, генерал-прокурор, губерния, провинция, 

уезд, губернатор, воевода, Синод, ассамблея, 

портрет, гравюра. Основные персоналии: Пётр I, С. 

Яворский, Алексей Петрович, П.А. Толстой, Б.П. 

Шереметев, Ю.В. Долгорукий, К. Булавин, Ф. 

Прокопович, Д.И. Трезини, Ж.Б. Леблон, Д.В. 

Аксамитов, А. и И. Зубовы, А. Ростовцев, И.Г. 

Таннауэр, Л. Каравак, Г.С. Мусикийский. 

 Тема 29-30. После Петра Великого: эпоха 

«дворцовых переворотов» Причины и сущность 

дворцовых переворотов. Фаворитизм. Внутренняя 

политика российских монархов в 1725–1762 гг. 

Расширение привилегий дворянства. Манифест о 

вольности дворянства. Экономическая и 

финансовая политика российских монархов эпохи 

«дворцовых переворотов». Внешняя политика. 

Россия в Семилетней войне 1756–1763 гг. 

Основные термины и понятия: дворцовый 

переворот, фаворитизм, гвардия, верховники, 

генеральное межевание. Основные персоналии: 

А.Д. Меншиков, Екатерина I, Ф.М. Апраксин, Г.И. 

Головкин, П.А. Толстой, Д.М. Голицын, А.И. 

Остерман, Пётр II, А.Г. Долгорукий, И.А. 

Долгорукий, Анна Иоанновна, А.М. Черкасский, 

А.П. Волынский, П.И. Ягужинский, Э.И. Бирон, 

Б.Х. Миних, Иван VI Антонович, Анна 

Леопольдовна, Елизавета Петровна, И.Г. Лесток, 

А.И. и П.И. Шуваловы, А.Г. Разумовский, М.И. 

Воронцов, П.И. и И.И. Шуваловы, Пётр III, А.П. 

Мельгунов, Л.А. Нарышкин, С. Лещинский, Август 

III, П.П. Ласси, Фридрих II, П.А. Румянцев. 

 Тема 31. Российская империя при Екатерине II 

Просвещённый абсолютизм: содержание и 

особенности. Национальная и религиозная 

политика Екатерины II. Губернская реформа 1775 г. 

«Золотой век» российского дворянства. Сословная 

политика Екатерины II. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Усиление крепостничества. 

Экономическая политика Екатерины II. Основные 

термины и понятия: просвещённый абсолютизм, 

Уложенная комиссия, реформы, секуляризация, 

губернатор, Казённая палата, капитан-исправник, 

Приказ общественного призрения, городничий, 

жалованные грамоты дворянству и городам, 11 



 

городская дума, гильдии, городской голова, 

городские обыватели (мещане), барщина, оброк, 

ассигнации. Основные персоналии: Екатерина II.  

Тема 32. Восстание под предводительством Е.И. 

Пугачёва Причины, цели и состав участников 

восстания. Ход восстания. Итоги и значение 

восстания. Основные термины и понятия: 

казачество, «прелестные письма». Основные 

персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв, С. Юлаев, 

К. Арсланов, И. Зарубин-Чика, П.И. Панин, И.И. 

Михельсон.  

Тема 33. Россия в мировой и европейской политике 

во второй половине XVIII в. Основные 

направления внешней политики Екатерины II. 

Борьба за выход к Чёрному морю: русско-турецкие 

войны второй половины XVIII в. и их итоги. 

Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья. Георгиевский трактат. Участие 

России в разделах Речи Посполитой. Россия и 

Французская революция. Основные термины и 

понятия: протекторат, вооружённый нейтралитет. 

Основные персоналии: Екатерина II, П.А. 

Румянцев, Г.А. Спиридов, А.Г. Орлов, В.М. 

Долгоруков, А.В. Суворов, Г.А. Потёмкин, Ф.Ф. 

Ушаков. 

 Тема 34. Российская империя при Павле I 

Личность и взгляды Павла I. Внешняя политика 

Павла I: участие России в антифранцузских 

коалициях, Итальянский и Швейцарский походы 

А.В. Суворова, военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. 

Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка 

престолонаследия. Изменения в сфере местного 

управления. Унификация и регламентация в жизни 

общества. Ставка на мелкопоместное дворянства. 

Политика в отношении крестьян. Экономическая 

политика Павла I. Заговор и свержение императора. 

Основные термины и понятия: Акт о 

престолонаследии, Манифест о трёхдневной 

барщине. Основные персоналии: Павел I, П.А. 

Пален, П.Н. Панин, В.А. и П.А. Зубовы, И. де 

Рибас, Ф.П. Уваров, Л.Л. Беннигсен, Александр 

Павлович.  

Тема 35-36. Культурное пространство Российской 

империи Просвещение и его влияние на 

российскую культуру. Сословный характер 

образования. Становление отечественной науки. 

М.В. Ломоносов. Основание Московского 

университета. Русские изобретатели. Деятельность 

Вольного экономического общества. 

Исследовательские экспедиции. Литература: 

основные направления, жанры, писатели. 

Общественно-политическая мысль. Архитектура и 



 

скульптура. Живопись и театр. Основные термины 

и понятия: Просвещение, университет, гимназия, 

пансион, барокко, рококо, классицизм, 

сентиментализм, реализм, театр. Основные 

персоналии: И.И. Шувалов, М.В. Ломоносов, И.И. 

Ползунов, И.П. Кулибин, А.И. Чириков, В.И. 

Беринг, С.И. Челюскин, Х.П. и Д.Я. Лаптевы, Г.И. 

Шелехов, И.Г. Гмелин, Г.Ф. Миллер, С.П. 

Крашенинников, В.К. Тредиаковский, Г.Р. 

Державин, А.П. Сумароков, Н.М. Карамзин, Н.И. 

Новиков, А.Н. Радищев, Ф.Б. Растрелли, В.И. 

Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. Старов, Д.И. 

Жилярди, Ф.И. Шубин, Э. Фальконе, А.П. 

Антропов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. 

Боровиковский, И.П. Аргунов, С.Ф. Щедрин, Ф.Г. 

Волков, П.И. Ковалёва (Жемчугова).  

Раздел ІV. 

Российская 

империя в 

XIX – 

начале ХХ 

в. 

28 Тема 37. Россия в начале ХIХ в. 12 Общая 

характеристика экономического развития 

Российской империи в начале XIX в. Население 

России в начале XIX в.: основные сословия и 

социальные группы и их положение. Император 

Александр I и его окружение. «Дней 

Александровых прекрасное начало». Реформы 

начала царствования. Проекты Сперанского и 

конституционные замыслы верховной власти. 

Создание министерств и Государственного совета. 

Основные термины и понятия: привилегированные 

сословия, полупривилегированные сословия, 

податные сословия, Негласный комитет, реформы, 

министерства, Государственный совет, 

конституция. Основные персоналии: Александр I, 

В.П. Кочубей, А.А. Чарторыйский, П.А. Строганов, 

Н.Н. Новосельцев, М.М. Сперанский, Н.М. 

Карамзин. 

 Тема 38-39. Основные направления и задачи 

внешней политики. Отечественная война 1812 г. 

Основные цели и направления внешней политики 

России при Александре I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 

1807 г. и его последствия. Континентальна блокада. 

Присоединение к России Финляндии. 

Бухарестский мир с Турцией. Начало 

Отечественной войны 1812 г.: причины, планы 

сторон, основные сражения начального этапа 

войны. Бородинская битва. Патриотический 

подъём народа. Герои Отечественной войны 1812 г. 

Завершение войны. Заграничные походы русской 

армии в 1813-1814 гг. Венский конгресс и 

Священный союз. Основные термины и понятия: 

континентальная блокада, Отечественная война, 

партизаны, народное ополчение. Основные 

персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, Е. 

Богарне, Л. Даву, М. Ней, И. Мюрат, Н. Удино, М.Б. 

 



 

Барклай де Толли, А.П. Тормасов, М.И. Кутузов, 

П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.С. Дохтуров, Д.В. 

Давыдов, А.Н. Сеславин, Ф.Ф. Винцингероде, А.С. 

Фигнер, А.Х. Бенкендорф, В. Кожина, Е. 

Четветаков, Ф. Потапов. 

 Тема 40. Внутриполитический курс Александра I 

Самодержавие и крестьянский вопрос. Указ о 

вольных хлебопашцах. Изменение 

внутриполитического курса. А.А. Аракчеев. 

Военные поселения. Итоги внутренней политики 

Александра I. Основные термины и понятия: 

вольные хлебопашцы, военные поселения. 

Основные персоналии: Александр I, А.А. 

Аракчеев, Д.А. Гурьев, Н.Н. Новосильцев. 

 Тема 41. Движение декабристов Предпосылки 

возникновения движения декабристов, идейные 

основы и цели. Первые тайные организации, их 

участники. Южное и Северное общества. «Русская 

правда» П.И. Пестеля и «Конституция» Н.М. 

Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-

Петербурге и на юге, их итоги. Значение движения 

декабристов. Основные термины и понятия: 

декабристы, конституционная монархия, 

республика. Основные персоналии: А.Н. Муравьёв, 

Н.М. Муравьёв, С.П. Трубецкой, П.И. Пестель, 

С.И. и М.И. Муравьёвы-Апостолы, К.Ф. Рылеев, 

А.Д. Якушкин, М.С. Лунин, М.А. Милорадович, 

А.А. и М.А. Бестужевы, М.П. Бестужев-Рюмин, 

П.Г. Каховский, Николай I.  

Тема 42. Правление Николая I: политика 

государственного консерватизма Преобразование и 

укрепление государственного аппарата. 

Политическая полиция и цензура. Кодификация 

законов. Политика в области просвещения. 

Основные термины и понятия: бюрократия, 

кодификация, жандармерия, теория официальной 

народности. Основные персоналии: Николай I, 

А.Х. Бенкендорф, М.М. Сперанский, С.С. Уваров.  

Тема 43. Социальная и экономическая политика 

Николая I 1 Политика в отношении дворянства. 

Крестьянский вопрос. Реформа управления 

государственными крестьянами П.Д. Киселёва. 

Начало промышленного переворота, его 

экономические и социальные последствия. Первые 

железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. 

Канкрина. Основные термины и понятия: 

государственные крестьяне, обязанные крестьяне, 

инвентарная реформа, промышленный переворот, 

протекционизм. Основные персоналии: Николай I, 

Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселёв.  

Тема 44. Общественная мысль в 1830-1850-е гг. 

Охранительное направление. Теория официальной 



 

народности. Оппозиционная общественная мысль. 

Славянофилы и западники. Революционно-

социалистическое течение. Общество петрашевцев. 

Основные термины и понятия: славянофильство, 

западничество, социализм, утопический 

социализм, теория официальной народности. 

Основные персоналии: М.П. Погодин, Ф.В. 

Булгарин, Н.И. Греч, М.Н. Загоскин, П.Я. Чаадаев, 

П.В. и И.В. Киреевские, И.С. и К.С. Аксаковы, 

Ю.Ф. Самарин, А.С. Хомяков, Т.Н. Грановский, 

С.М. Соловьёв, И.С. Тургенев, К.Д. Кавелин, А.И. 

Герцен, Н.П. Огарёв, В.Г. Белинский, М.В. 

Буташевич-Петрашевский, Ф.М. Достоевский. 

Тема 45. Внешняя политика России во второй 

четверти XIX в. Основные направления внешней 

политики. Борьба с революционным движением в 

Европе. Кавказская и русско-иранская войны. 

Восточный вопрос. Крымская война 1853-1855 гг.: 

причины, участники, основные сражения. 

Парижский мир. Причины и последствия 

поражения России в Крымской войне. Основные 

термины и понятия: революция, имамат, восточный 

вопрос. Основные персоналии: А.П. Ермолов, А.И. 

Барятинский, П.Х. Витгенштейн, И.Ф. Паскевич, 

И.И. Дибич, П.С. Нахимов, Э.И. Тотлебен, В.А. 

Корнилов, В.А. Истомин, Н.И. Пирогов.  

Тема 46–47. Культура России в первой половине 

XIX в. Образование и книжное дело. 

Географические экспедиции и их участники. 

Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

Развитие науки: учёные, их открытия и труды. 

Золотой век русской литературы: писатели и их 

произведения. Театр и музыка. Архитектура и 

скульптура: стили, архитекторы, скульпторы и их 

произведения. Живопись: стили, жанры, 

художники. Основные термины и понятия: золотой 

век русской литературы, романтизм, 

сентиментализм, реализм, классицизм, ампир. 

Основные персоналии: И.И. и К.И. Глазуновы, В.А. 

Плавильщиков, А.Ф. Смирдин, И.Ф. Крузенштерн, 

Ю.Ф. Лисянский, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. 

Лазарев, Ф.П. Литке, Н.И. Лобачевский, Б.С. 

Якоби, В.Я. Струве, В.В. Петров, Н.И. Пирогов, 

Н.М. Карамзин, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. 

Лермонтов, А.С. Грибоедов, М.Н. Загоскин, М.С. 

Щепкин, П.С. Мочалов, В.А. Каратыгин, А.Н. 

Верстовский, М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский, 

А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К.И. Росси, О. 

Монферран, О.И. Бове, Д.И. Жилярди, П.К. Клодт, 

Б.И. Орловский, И.П. Мартос, К.П. Брюллов, А.А. 

Иванов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, П.А. 

Федотов, А.Г. Венецианов.  

Тема 48-49. Отмена крепостного права в России 



 

Император Александр II и его окружение. 

Необходимость и предпосылки реформ. 

Подготовка крестьянской реформы. Основные 

положения крестьянской реформы 1861 г. Значение 

отмены крепостного права. Основные термины и 

понятия: крепостное право, выкупные платежи, 

временнообязанные крестьяне, мировой 

посредник. 14 Основные персоналии: Александр II, 

Ю.Ф. Самарин, великий князь Константин 

Николаевич, Н.А. и Д.А. Милютины, Я.И. 

Ростовцев, А.В. Головин, Я.И. Соловьёв, К.И. 

Домонтович, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, С.М. 

Жуковский, А.П. ЗаболоцкийДесятовский.  

Тема 50. Реформы 1860–1870-х гг. Земская и 

городская реформы: основные принципы и 

положения. Судебная реформа. Реформы в области 

образования. Военные реформы. Основные 

термины и понятия: земства, земские гласные, 

земские управы, городская дума, городская управа, 

городской голова, присяжные (частные) 

поверенные, мировой судья, присяжные 

заседатели, всеобщая воинская повинность, 

реальные и классические гимназии. Основные 

персоналии: Александр II, Д.А. Милютин.  

Тема 51. Социально-экономическое развитие 

пореформенной России Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права: основные черты и 

векторы развития. Развитие промышленности и 

торговли. Изменения в социальной структуре 

общества. Положение основных слоёв населения 

Российской империи. Основные термины и 

понятия: капиталистические отношения, 

экстенсивный путь развитие, помещичье 

землевладение, иностранный капитал, сословия, 

классы, рабочие, буржуазия.  

Тема 52. Общественные движения второй 

половины XIX в. Подъём общественного движения 

после поражения в Крымской войне. 

Консервативные и либеральные течения 

общественной жизни. Политика лавирования 

Радикализм. Народническое движение: идеология, 

организации и тактика. «Хождение в народ». 

Начало рабочего движения. Распространение 

марксизма. Зарождение российской 

социалдемократии. Основные термины и понятия: 

консерватизм, либерализм, радикализм, реформы, 

революция, террор, народничество, хождение в 

народ, социал-демократия. Основные персоналии: 

К.П. Победоносцев, Д.А. Толстой, М.Н. Катков, 

К.Н. Леонтьев, М.Т. Лорис-Меликов, К.Д. Кавелин, 

Б.Н. Чичерин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв, М.А. 

Бакунин, Н.А. и А.А. Серно-Соловьевичи, Н.Н. 

Обручев, Н.А. Слепцов, Н.И. Утин, Н.А. Ишутин, 



 

И.А. Худяков, С.Г. Нечаев, М.А. Натансон, Н.В. 

Чайковский, Г.В. Плеханов, В.Н. Фигнер, С.Л. 

Перовская, Н.А. Морозов, А.Д. Михайлов, Ф.Ф. 

Трепов, В.И. Засулич, Л.Г. Дейч, П.И. Желябов, 

В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. Цедербаум (Мартов).  

Тема 53. Народное самодержавие Александра III 

Начало правления Александра III. Манифест о 

незыблемости самодержавия. Ограничительная 

политика в сферах печати, образования и судебного 

производства. Изменения в земском и городском 

самоуправлении. Укрепление общинных порядков 

в деревне. Национальная политика. Возрастание 

роли государства в экономической жизни страны. 

Курс на модернизацию промышленности. 

Завершение промышленного переворота и его 

последствия. Экономические и финансовые 

реформы. Разработка рабочего законодательства. 

Основные термины и понятия: ограничительная 

политика, земские участки, земские начальники, 

русификация, промышленный переворот. 

Основные персоналии: Александр III, К.П. 

Победоносцев, М.Н. Катков, Н.Х Бунге, И.А. 

Вышеградский, С.Ю. Витте.  

Тема 54. Внешняя политика России во второй 

половине XIX в. Основные направления внешней 

политики при Александре II. «Союз трёх 

императоров». Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Роль России в освобождении балканских народов. 

Присоединение Средней Азии. Дальневосточная 

политика России. Продажа Аляски. Внешняя 

политика при Александре III. Ослабление влияния 

России на Балканах. Российско-германские 

отношения. Сближение России и Франции. 

Азиатская политика. Основные термины и понятия: 

панславизм. Основные персоналии: Александр II, 

А.М. Горчаков, Александр III, В.И. Гурко, Э.И. 

Тотлебен, М.Д. Скобелев, М.Г. Черняев, Н.Н. 

Муравьёв.  

Тема 55-56. Культура России во второй половине 

XIX в. Развитие образования. Печать и книжное 

дело. Развитие российской науки: достижения 

российских учёных, их вклад в мировую науку и 

технику. Литература: стили, жанры, общественное 

звучание литературы. Театр и музыка. Живопись. 

Архитектура и скульптура. Основные термины и 

понятия: народные училища, реальные и 

классические гимназии, «Могучая кучка», 

передвижники, критический реализм, психологизм, 

реализм, социальнобытовой жанр, русско-

византийский стиль. Основные персоналии: М.Н. 

Катков, Ф.Ф. Павленков, Ф.А. Брокгауз, И.А. 

Ефрон, П.Л. Чебышев, А.Г. Столетов, П.Н. 

Яблочков, А.Н. Лодыгин, А.С. Попов, Д.И. 



 

Менделеев, В.В. Докучаев, И.И. Мечников, С.М. 

Соловьёв, Н.И. Костомаров, В.О. Ключевский, П.П. 

Семёнов-Тян-Шанский, Н.М. Пржевальский, Н.Н. 

Миклухо-Маклай, И.С. Тургенев, Н.А. Некрасов, 

Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, И.А. Гончаров, 

М.Е. Салтыков-Щедрин, А.П. Чехов, В.Т. 

Короленко, Н.С. Лесков, А.Н. Островский, П.М. 

Садовский, П.А. Стрепетова, М.Н. Ермолова, М.А. 

Балакирев, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-

Корсаков, А.П. Бородин, Ц.А. Кюи, П.И. 

Чайковский, И.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, В.Г. 

Перов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.М. Васнецов, 

И.И. Шишкин, А.И. Куинджи, И.И. Левитан, А.Н. 

Померанцев, А.А. Семёнов, В.О. Шервуд, К.А. Тон, 

Д.Н. Чичагов, М.М. Антокольский, А.М. 

Опекушин, М.О. Микешин.  

Тема 57. На пороге нового века: динамика и 

противоречия социально-экономического развития 

Особенности промышленного и аграрного 

развития на рубеже XIX–XX вв. Политика 

модернизации «сверху». С.Ю. Витте. 

Государственный капитализм. Аграрный вопрос. 

Формирование монополий. Иностранный капитал в 

России. Политическая система. Император 

Николай II и его воззрения. Социальная структура 

общества, положение основных групп населения. 

Основные термины и понятия: капитализм, 

индустриализация, монополия, картель, синдикат, 

трест, концерн, рабочие, буржуазия. Основные 

персоналии: С.Ю. Витте, А.И. Путилов, Николай 

II, великий князь Михаил Николаевич.  

Тема 58. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Политика России на Дальнем Востоке. Причины, 

начало и ход военных действий. Портсмутский 

мир. Воздействие войны на общественно-

политическую жизнь страны. Основные 

персоналии: Николай II, С.Ю. Витте, А.М. 

Безобразов, А.М. Стессель, А.Н. Куропаткин, С.О. 

Макаров, З.П. Рожественский, Ю. Комура, В.К. 

Плеве.  

Тема 59-60. Общественное движение в России в 

начале XX в. Образование политических партий. 

Социалистические (революционные) политические 

партии. Либеральные политические партии. 

Консервативные (традиционалистские) 

политические партии. Основные термины и 

понятия: интеллигенция, разночинцы, 

социалистические (революционные) партии, 

либеральные партии, консервативные 

(традиционалистские) партии, социал-демократия, 

большевики, меньшевики, черносотенцы, эсеры, 

анархокоммунизм, анархо-синдикализм, анархо-

индивидуализм, кадеты, октябристы, 



 

прогрессисты. Основные персоналии: В.И. Ленин, 

Г.В. Плеханов, Ю.О. Мартов, В.М. Чернов, П.А. 

Кропоткин, Я.И. Кирилловский, В.А. Гюссе, А.А. 

Боровой, Г.И. Чулков, П.Б. Струве, С.А. Муромцев, 

В.И. Вернадский, А.А. Корнилов, В.А. Маклаков, 

А.И. Шингарёв, Д.И. Шаховской, П.Н. Милюков, 

В.П. и П.П. Рябушинские, Н.С. Волконский, Ф.Н. 

Плевако, Б.А. Суворин, А.А. Столыпин, А.И. 

Гучков, М.В. Родзянко, М.М. Ковалевский, Д.Н. 

Шипов, К.К. Арсентьев, Н.Н. Львов, Е.Н. 

Трубецкой, В.М. Пуришкевич, Н.Е. Марков, А.И. 

Дубровин, архиепископ Антоний (Храповицкий), 

А.П. Урусов, В.В. Шульгин, П.Н. Балашёв, В.А. 

Бобринский. 

 Тема 61-62. Первая российская революция (1905-

1907) Первая российская революция: причины и 

характер. Начало революции: «кровавое 

воскресенье». Основные события революции: 

возникновение Советов, восстания в армии и на 

флоте, всероссийская политическая стачка. 

Манифест 17 октября 1905 г. Начало российского 

парламентаризма. Итоги и значение первой 

российской революции. Основные термины и 

понятия: революция, «кровавое воскресенье», 

стачка, забастовка, Советы, булыгинская дума, 

Государственная дума, парламентаризм. Основные 

персоналии: Николай II, Г.А. Гапон, А.Г. Булыгин, 

С.Ю. Витте, П.А. Столыпин, С.А. Муромцев, А.Ф. 

Головин, Н.А. Хомяков, А.И. Гучков, М.В. 

Родзянко. 

 Тема 63. Общество и власть после революции. 

Столыпинские реформы Правительственная 

программа П.А. Столыпина. Третьеиюньская 

политическая система. Аграрная реформа: цели, 

осуществление, итоги реформы. Основные 

термины и понятия: третьиюньская монархия, 

хутор, отруб. Основные персоналии: Николай II, 

П.А. Столыпин. 

 Тема 64-65. Культура России в начале XX в. 

Особенности русской культуры на рубеже XIX–XX 

вв. Народное образование. Печать и книжное дело. 

Развитие науки. Русская философия: поиски 

общественного идеала. Развитие литературы: от 

реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. 

Драматический театр: традиции и новаторство. 

Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. 

Музыка и кинематограф. Живопись: традиции 

реализма, «Мир искусства», авангардизм. 

Архитектура и скульптура. Основные термины и 

понятия: Серебряный век российской культуры, 

религиозная философия, критический реализм, 

модернизм, символизм, акмеизм, футуризм, 

киноматограф, «Русские сезоны», «Мир 



 

искусства», авангардизм, абстракционизм, модерн, 

неоклассицизм, неорусский стиль. Основные 

персоналии: В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, М.М. 

Ковалевский, В.И. Семевский, А.С. Суворин, И.Д. 

Сытин, А.Ф. Маркс, П.Н. Лебедев, В.И. 

Вернадский, К.Э. Циолковский, И.И. Сикорский, 

С.Ф. Платонов, Н.П. Павлов-Сильванский, С.Ф. 

Венгеров, А.Н. Пыпин, В.С. Соловьёв, П.А. 

Флоренский, Н.А. Бердяев, Е.Н. Трубецкой, С.Н. 

Булгаков, А.М. Горький, А.П. Чехов, И.А. Бунин, 

А.И. Куприн, В.Г. Короленко, В.Я. Брюсов, А.А. 

Блок, К.Д. Бальмонт, Н.С. Гумилёв, А.А. Ахматова, 

О.Э. Мандельштам, М.А. Кузьмин, В.В. 

Маяковский, В.В. Хлебников, С. Чёрный, К.С. 

Немирович-Данченко, С.Т. Морозов, В.Ф. 

Комиссаржевский, С.П. Дягилев, А.А. Ханжонков, 

В. Холодная, И. Мозжухин, С.В. Рахманинов, А.Н. 

Скрябин, С.И. Мамонтов, С.И. Зимин, Ф.И. 

Шаляпин, М.А. Врубель, К.А. Коровин, В.М. 

Нестеров, В.А. Серов, А.Н. Бенуа, К.Л. Сомов, 

М.В. Добужинский, Л.С. Бакст, Е.Е. Лансере, В.А. 

Кандинский, К.С. Малевич, М.Л. Шагал, П.С. 

Филонов, Ф.О. Шехтель, В.Ф. Валькотт, И.И. 

Рерберг, Р.И. Клейн, А.В. Щусев, П.П. Трубецкой, 

С.М. Волнухин, Н.А. Андреев. 

    

Итого 66   

 

2.1.7. Рабочая программа учебного предмета «История. Углубленный уровень» 

Ученик 11 класса 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 

исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран; 

– работать с историческими документами; 

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

– критически анализировать информацию из различных источников; 

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

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

источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 



 

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

– читать легенду исторической карты; 

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

Ученик11 класса получит возможность научиться: 

 

- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской 

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 Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

– использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

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

заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века; 

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

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 

исторических 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. 

№ 

п\п 

Раздел 

(тема) 

Личностны

е 

результаты 

Предметные 

результаты 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1. Раздел

І.От 

Сформирова

ть основы 

саморазвити

Знать основные 

даты и 

Уметь 

самостоятел

 Искать и 

находить 

Способность 

осуществлять 



 

Древн

ей 

Руси к 

Россий

скому 

госуда

рству. 

я и 

самовоспита

ния в 

соответстви

и 

с общечелов

еческими 

ценностями 

и идеалами 

гражданског

о общества; 

сформирова

ть 

мировоззрен

ие, 

соответству

ющего 

современно

му уровню 

развития 

науки и 

общественно

й практики, 

основанного 

на диалоге 

культур, а 

также 

различных 

форм 

общественно

го сознания, 

осознание 

своего места 

в 

поликультур

ном мире; 

временные 

периоды 

всеобщей и 

отечественной 

истории из 

раздела 

дидактических 

единиц; 

определять 

последовательн

ость и 

длительность 

исторических 

событий, 

явлений, 

процессов; 

характеризоват

ь место, 

обстоятельства, 

участников, 

результаты 

важнейших 

исторических 

событий; 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

текстового 

источника 

исторической 

информации и 

составлять на 

его основе 

план, таблицу, 

схему; 

объяснять 

смысл 

изученных/изу

чаемых 

исторических 

понятий и 

терминов из 

истории России  

привлекая 

учебные тексты 

и  

дополнительны

е источники 

информации; 

корректно 

использовать 

ьно 

определять 

цели / 

задачи, 

задавать 

параметры и 

критерии, по 

которым 

можно 

определить, 

что цель / 

достигнута; 

 

обобщённые 

способы решения 

задач, в том 

числе, 

осуществлять 

развёрнутый 

информационный 

поиск и ставить 

на его основе 

новые (учебные и 

познавательные) 

задачи; 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию с 

разных позиций, 

распознавать и 

фиксировать 

противоречия в 

информационных 

источниках; 

 

деловую 

коммуникацию 

как со 

сверстниками, 

так и со 

взрослыми; 

 



 

исторические 

понятия и 

термины в 

устной речи, 

при подготовке 

конспекта, 

реферата 

2. Раздел 

ІІ. 

Россия 

в XVI 

– XVII 

вв.: от 

Велик

ого 

княже

ства к 

Царст

ву 

 

готовность 

противостоя

ть 

идеологии 

экстремизма

, 

национализм

а, 

ксенофобии; 

коррупции; 

дискримина

ции по 

социальным, 

религиозны

м, расовым, 

национальн

ым 

признакам и 

другим 

негативным 

социальным 

явлениям; 

 

толерантное 

сознание и 

поведение в 

поликультур

ном мире, 

готовность и 

способность 

вести диалог 

с другими 

людьми, 

достигать в 

нём 

взаимопони

мания, 

находить 

общие цели 

и 

сотрудничат

ь для их 

достижения; 

 

владеть 

основной 

современной 

терминологией 

исторической 

науки, 

предусмотренн

ой программой;  

демонстрирова

ть умение 

вести диалог, 

участвовать в 

дискуссии по 

исторической 

тематике; 

на основании 

информации, 

представленно

й на 

карте/схеме,    

проводить 

сравнение 

исторических 

объектов 

(размеры 

территорий 

стран, 

расстояния и 

другое), 

социально-

экономических 

и 

геополитическ

их условий 

существования 

государств, 

народов, делать 

выводы; 

излагать 

исторический 

материал на 

основе 

понимания 

уметь 

организовыв

ать 

эффективны

й поиск 

ресурсов, 

необходимы

х для 

достижения 

поставленно

й цели; 

 

способность 

выходить за рамки 

учебного предмета и 

осуществлять 

целенаправленный 

поиск возможностей 

для широкого 

переноса средств и 

способов действия; 

 

способность 

выступать в 

разных ролях 

при 

осуществлении 

групповой 

работы 

(генератор идей, 

критик, 

исполнитель, 

выступающий, 

эксперт;  

 



 

причинно-

следственных, 

пространственн

о-временных 

связей 

исторических 

событий, 

явлений, 

процессов; 

   

3. Раздел 

ІІІ. 

Россия 

в конце 

XVII – 

XVIII 

в.: от 

Царства 

к 

Импери

и. 

 

Сформировать          

мировоззрения,          

соответствующ

его      

современному 

уровню 

развития науки 

и      

общественной            

практики, 

основанного на 

диалоге 

культур, а 

также 

различных  

форм 

общественного                 

сознания, 

осознание 

своего места в                      

поликультурно

м мире. 

Формироват

ь умения 

применять 

исторически

е знания,                          

понятийный 

аппарат и 

приёмы                           

историческо

го                        

анализа для                          

раскрытия 

сущности и 

значения 

событий и 

явлений 

прошлого и 

современнос

ти; 

 

представлят

ь описание 

памятников 

материально

й и 

художествен

ной 

культуры, 

их 

назначение,  

называть 

авторов 

памятников 

культуры, 

определять 

жанр,стиль; 

 

определять 

и объяснять 

(аргументир

Составлять 

план       

решения 

проблем, 

сверять свои                    

действия с 

целью и, при 

необходимо

сти, 

исправлять 

ошибки 

самостоятел

ьно 

Производить 

поиск 

информации,                   

анализировать и 

оценивать её            

достоверность;     

самостоятельное 

выделение и       

формулирование 

познавательной    

цели; рефлексия  

способов и 

условий действия 

Уметь с 

достаточной 

полнотой и                 

точностью 

выражать свои 

мысли;         

инициативное                   

сотрудничество 

в поиске и сборе                

информации               

          

определение 

целей, функций                                  

участников,                     

способов                     

взаимодействия 



 

овать) свое 

отношение и 

оценку 

деятельност

и 

исторически

х личностей; 

 

привлекать 

контекстну

ю 

информаци

ю при 

работе с 

историческо

й картой и 

рассказыват

ь об 

исторически

х событиях, 

используя 

историческу

ю карту; 

оценивать 

содержащу

юся в 

различных 

источниках 

информаци

ю о 

событиях и 

явлениях 

прошлого,ра

скрывая её 

познаватель

ную 

ценность. 

4. РазделІ

V. 

Российс

кая 

импери

я в XIX 

– 

начале 

ХХ в. 

 

 

 

 

Осмысливать 

социальный 

опыт 

предшествующ

их поколений, 

Развивать 

умения 

анализирова

ть, 

сопоставлят

ь и 

оценивать 

содержащу

юся в 

различных 

источниках 

информаци

ю о 

событиях и 

Формулиров

ать  учебные 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что 

уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, 

и того, что 

ещё 

неизвестно, 

развитие 

 Устанавливать                     

причинно-                       

следственные               

связи;выбирать                            

наиболее                      

эффективные               

способы                          

решения задач;                        

рефлексия способов 

и условий действий                       

построение                             

логической цепи                     

рассуждений 

Планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и                      

сверстниками,                          

определять цели, 

функции 

участников, 

способы                           

взаимодействия;                              

самостоятельное                 

создание 

способов 

решения проблем 



 

 

 

 

явлениях 

прошлого, 

раскрывая 

её 

познаватель

ную 

ценность; 

представлят

ь 

историческу

ю 

информаци

ю в виде 

таблиц, 

графиков, 

схем, 

диаграмм; 

контроля в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружени

я 

отклонений 

от него 

творческого и                         

поискового                  

характера 

                                                                             Содержание учебного курса. 

Название раздела 

(тема) 

Коли

честв

о 

часов 

Основные вопросы, изучаемые в данном 

разделе 

Контрольные и 

практические 

работы с 

названием 

РазделІ.От Древней 

Руси к Российскому 

государству. 

28 

 

 

 

Введение Предмет отечественной истории. 

История России как неотъемлемая часть 

всемирно-исторического процесса. Факторы 

самобытности российской истории. 

Интерпретации и фальсификации истории 

России. Исторические источники. Архивы – 

хранилища исторической памяти. Основные 

термины и понятия: история России, 

фальсификация, интерпретация, факторы 

самобытности российской истории, 

исторический источник, виды исторических 

источников, архив. 

 Тема 1. Народы и государства на территории 

нашей страны в древности Появление и 

расселение человека на территории 

современной России. Первые культуры и 

общества. Народы Сибири и Дальнего Востока 

в древности. Государства Причерноморья в 

эллинистическую эпоху. Основные термины и 

понятия: homosapiens, палеолит, мезолит, 

энеолит, неолит, неолитическая революция, 

бронзовый век, археологическая культура, 

присваивающее хозяйство, производящее 

хозяйство, община, племя, колония, полис.  

Тема 2. Восточная Европа в середине I 

тысячелетия н.э. Великое переселение народов. 

Взаимодействие кочевого и оседлого мира в 

эпоху переселения народов. Дискуссии о 

славянской прародине, происхождении славян 

и этимологии слова «Русь». Восточные славяне 

 



 

и их соседи. Хозяйство восточных славян. 

Общественный строй и политическая 

организация восточных славян. Традиционные 

верования. Основные термины и понятия: 

Великое переселение народов, кочевники, 

каганат, тюрки, славяне, балты, финно-угры, 

подсечно-огневая система и залежная системы 

земледелия, родовой стой, традиционные 

верования. Основные персоналии: Аттила, 

Нестор. 

 Тема 3. Образование государства Русь 

Предпосылки и особенности формирования 

государства Русь. Дискуссии о происхождении 

государства Русь. Формирование княжеской 

власти (князь, дружина, полюдье). 

Объединение северных и южных земель, 

перенос столицы в Киев. Внутренняя и 

внешняя политика первых русских князей. 

Формирование территории государства Русь. 

Основные термины и понятия: норманнская, 

антинорманская и центристская теории 

происхождения государства Русь, князь, 

дружина, полюдье, путь «из варяг в греки». 

Основные персоналии: Рюрик, Аскольд, Дир, 

Олег, Игорь, Ольга, Святослав. 

 Тема 4. Расцвет государства Русь Русь при 

Владимире Святославиче. Крещение Руси: 

причины и значение. Внутренняя и внешняя 

политика Ярослава Мудрого. Русская Правда – 

первый письменный свод законов государства 

Русь. Последняя попытка сохранения единства. 

Любечский съезд князей 1097 г. Княжение 

Владимира Мономаха. Основные термины и 

понятия: христианство, православие, 

летописание, Русская Правда. Основные 

персоналии: Владимир Святославич, 

Константин VIII, Кирилл и Мефодий, Ярослав 

Мудрый; Изяслав, Святослав и Всеволод 

Ярославичи; Олег и Давыд Святославичи; 

Владимир Мономах; Мстислав Великий.  

Тема 5. Социально-экономические отношения в 

Древней Руси Дискуссии об общественном 

строе государства Русь. Управление и 

социальная структура древнерусского 

общества. Экономическое развитие государства 

Русь: сельское хозяйство, развитие ремёсел, 

торговли и градостроительства. Основные 

термины и понятия: князь, дума, дружина, вече, 

бояре, отроки, люди, смерды, холопы, ряд, 

закупы, рядовичи, зернь, скань, эмаль, чернь, 

куна, гривна, посад, детинец 

. Тема 6. Культура Древней Руси Становление 



 

древнерусской культуры. Специфика ранней 

русской культуры. Начало летописания. 

Распространение грамотности. Литература 

Древней Руси: жанры и основные 

произведения. Развитие архитектура и 

изобразительного искусства. Основные 

термины и понятия: летопись, берестяная 

грамота, граффити, житие, слово, былины, 

крестово-купольный храм, фреска, мозаика, 

иконопись. Основные персоналии: Нестор, 

Кирилл и Мефодий, митрополит Иларион, 

Ярослав Мудрый, Владимир Мономах 

. Тема 7. Формирование системы земель – 

самостоятельных государств Причины и начало 

политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель – 

самостоятельных государств. Характеристика 

основных земель Руси: Владимиро Суздальская 

земля, Великий Новгород, Галицко-Волынская 

земля. Развитие культуры в русских землях в 

середине XII – начале XIII в.: формирование 

региональных центров. Летописание и его 

центры. «Слово о полку Игореве». Развитие 

местных художественных и архитектурных 

школ. Основные термины и понятия: 

политическая раздробленность, земли, 

усобицы, натуральное хозяйство, боярское 

землевладение, вече, посадник, боярский совет, 

тысяцкий, кончанские и уличанские старосты. 

Основные персоналии: Юрий Долгорукий, 

Андрей Боголюбский, Всеволод Большое 

Гнездо, Роман Мстиславич, Даниил Романович, 

Игорь Святославич. 

 Тема 8. Монгольское нашествие и 

установление зависимости Руси от ордынских 

ханов Возникновение Монгольской державы. 

Чингисхан и его завоевания. Нашествие на 

Русь. Русские земли и Золотая Орда: оценки и 

формы зависимости русских земель ордынских 

ханов. Борьба с экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси: Невская битва и 

Ледовое побоище. Александр Невский. 

Основные термины и понятия: хан, курултай, 

баскак, ярлык на княжение, крестоносцы. 

Основные персоналии: Чингисхан, Батый, 

Мстислав Романович, Угэдэй, Александр 

Невский. 

 Тема 9. Борьба за лидерство на Руси и начало 

объединительных процессов Образование 

Московского княжества и политика московских 

князей. Противостояние Москвы и Твери. 

Усиление Московского княжества. Иван Каита. 

Народные выступления против ордынского 



 

господства. Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. Закрепление первенствующего 

положения московских князей. Основные 

персоналии: Ярослав Ярославич тверской, 

Даниил Александрович Московский, хан Узбек, 

Юрий Данилович, Михаил Ярославич 

тверской, Дмитрий Грозные очи, Иван Калита, 

Чолхан, Семён Гордый, Иван II Красный, 

Дмитрий Донской, Сергий Радонежский, 

Владимир Андреевич Серпуховский, Дмитрий 

Михайлович Боброк-Волынский, хан Мамай, 

Ягайло, хан Тохтамыш.  

Тема 10. Культура русских земель в XIII–XIV 

вв. Ордынское влияние на развитие культуры и 

повседневную жизнь в русских землях. Роль 

православной церкви в формировании 

духовного единства русских земель. Сергий 

Радонежский. Летописание и литература. 

Архитектура и живопись. Феофан Грек, Андрей 

Рублёв. Основные термины и понятия: 

летописание, литературные произведения 

«куликовского цикла», иконопись, зодчество. 

Основные персоналии: Сергий Радонежский, 

Феофан Грек, Андрей Рублёв.  

Тема 11. Народы и государства Степи и Сибири 

в XIII–XV вв. Золотая Орда: политический 

строй и социально-экономическое развитие. 

Распад золотой Орды и его влияние на 

политическое развитие русских земель. 

Образование татарских ханств (Казанское, 

Крымское, Сибирское, Астраханское, 

Касимовское ханства, Ногайская Орда), их 

отношения с Московским государством. 

Народы Северного Кавказа и Причерноморья. 

Основные термины и понятия: улус, курултай, 

улусбеки, везир, фактория. Основные 

персоналии: хан Берке, хан Тохтамыш, 

Тамерлан, Хаджи-Мухаммед, Улу Мухаммед, 

Касим, Хаджи Гирей. 

 Тема 12. Русские земли в первой половине ХV 

в. Русские земли в составе Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских 

земель. Междоусобная война в Московском 

княжестве во второй четверти ХV в. Новгород 

и Псков в XV в. Основные термины и понятия: 

Люблинская уния. Основные персоналии: 

Миндовг, Гедимин, Ольгерд, Ягайло, Витовт, 

Юрий Дмитриевич, Василий II, Василий Косой, 

Дмитрий Шемяка. 

 Тема 13. Завершение процесса объединения 

русских земель Предпосылки объединения 

русских земель в единое государство. 



 

Основные направления политики Ивана III. 

Присоединение Новгорода и Твери 

Освобождение Руси от ордынской зависимости. 

Принятие общерусского Судебника. 

Расширение международных связей 

Московского государства. Складывание теории 

«Москва – Третий Рим». Государственные 

символы единого государства. Основные 

термины и понятия: Судебник Ивана III, 

Боярская дума, Дворец, Казна, воеводы, 

волостели, кормления, местничество, боярин, 

окольничий, герб. Основные персоналии: Иван 

III, Марфа Борецкая, Софья Палеолог, хан 

Ахмат.  

Тема 14. Культурное пространство единого 

Русского государства Особенности развития 

русской культуры в XV в. Падение Византии и 

установление автокефалии Русской 

православной церкви. Возникновение ересей. 

Иосифляне и нестяжатели. Просвещение. 

Основные жанры и сюжеты литературы XV в. 

Развитие архитектуры и изобразительного 

искусства. Московский Кремль. Дионисий. 

Повседневная жизнь. Основные термины и 

понятия: Флорентийская уния, ересь, 

иосифляне, нестяжатели, хронограф, хождения, 

кремль. Основные персоналии: митрополит 

Фотий, митрополит Исидор, митрополит Иона, 

Иосиф Волоцкий, Нил Сорский, Епифаний 

Премудрый, Пахомий Логофет, Афанасий 

Никитин, АлевизФрязин, Пьетро Антонио 

Солари, Аристотель Фиораванти, Дионисий 

Раздел  ІІ. Россия в 

XVI – XVII вв.: от 

Великого княжества 

к Царству 

 

22 Тема 15-16. Россия в ХVI в. Иван IV Грозный 

Василий III и завершение объединения русских 

земель. Социальная структура Московского 

государства. Регентство Елены Глинской. 

Начало правления Ивана IV. Установление 

царской власти. Избранная Рада. Реформы 

1550-х гг. и их значение. Опричнина: причины, 

сущность, последствия. Дискуссии о характере 

опричнины. Земские соборы. Стоглавый собор. 

Внешняя политика Московского царства в ХVI 

в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, покорение Западной Сибири. 

Ливонская война, её итоги и последствия. 

Основные термины и понятия: Избранная Рада, 

приказы, Земский собор, Судебник 1550 г., 

губные старосты, большая московская соха, 

дьяки, стрельцы, «избранная тысяча», 

опричнина, земщина, опричники, ясак. 

Основные персоналии: Василий III, Елена 

Глинская, Иван IV, А.М. Курбский, Сильвестр, 

В.И. Воротынский, И. Висковатый, митрополит 

 



 

Макарий, митрополит Филипп, М. Скуратов, 

Ермак Тимофеевич, хан Девлет-Гирей, Стефан 

Баторий. 

 Тема 17. Россия в конце XVI в. Царь Фёдор 

Иванович. Внутренняя и внешняя политика 

России в конце XVI в. Учреждение 

патриаршества. Дальнейшее закрепощение 

крестьян. Исторические концепции 

закрепощения крестьян. Основные термины и 

понятия: Юрьев день, заповедные лета, 

«указная» и «безуказная» концепции 

закрепощения крестьян, крепостное право. 

Основные персоналии: Фёдор Иванович, Борис 

Годунов, патриарх Иов. 

 Тема 18. Культура Московской Руси в XVI в. 

Особенности культуры в XVI в. Просвещение. 

Начало книгопечатания и его влияние на 

общество. Литература: публицистика, 

исторические повести. «Домострой»: 

патриархальные традиции в быте и нравах. 

Архитектура. Живопись и 

декоративноприкладное искусство. Основные 

термины и понятия: книгопечатание, 

историческая повесть, публицистика, 

шатровый стиль, строгановское письмо. 

Основные персоналии: И. Фёдоров, И.С. 

Пересветов, А.М. Курбский, Иван IV, Ермолай 

Еразм, Сильвестр, Ф. Конь, Барма, Постник 

Яковлев, А. Чохов. 

 Тема 19-20. Смута в России Сущность 

Смутного времени начала XVII в. в оценках 

историков. Причины Смуты. Феномен 

Самозванства. Пресечение династии 

Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Характеристика основных этапов Смуты. 

Борьба против интервенции сопредельных 

держав. Подъём национально-

освободительного движения. Народные 

ополчения. К. Минин и Д.М. Пожарский. 

Воцарение династии Романовых и завершение 

Смуты. Основные термины и понятия: Смутное 

время, династический кризис, самозванство, 

урочные лета, Семибоярщина, земское 

(народное) ополчение, интервенция, 

гражданская война. Основные персоналии: 

царевич Дмитрий, Б.Ф. Годунов, В.И. 

Шуйский, Лжедмитрий I, М. Мнишек, 

Лжедмитрий II, И.И. Болотников, Ф.Н. 

Романов, Ф.И. Мстиславский, Сигизмунд III, 

М.В. Скопин-Шуйский, королевич Владислав, 

А. Гонсевский, И.М. Заруцкий, П.П. Ляпунов, 

патриарх Гермоген, К. Минин, Д.М. 



 

Пожарский, Михаил Романов. 

 Тема 21. Россия при первых Романовых 

Последствия Смутного времени. Правление 

Михаила Фёдоровича. Экономическое развитие 

России в XVII в. Царь Алексей Михайлович. 

Система государственного управления. 

Соборное уложение 1649 г. Оформление 

сословного строя. Окончательное 

закрепощение крестьянства. Правление царя 

Фёдора Алексеевича. Отмена местничества. 

Стрелецкое восстание 1682 г. Основные 

термины и понятия: протекционизм, 

мануфактура, ярмарка, Соборное уложение 

1649 г., сословия, крепостное право, 

черносошные крестьяне, частновладельческие 

крестьяне. Основные персоналии: Михаил 

Фёдорович, патриарх Филарет, Алексей 

Михайлович, Б.И. Морозов, Фёдор Алексеевич, 

Иван и Пётр Алексеевичи, царевна Софья.  

Тема 22. Церковный раскол и народные 

движения в XVII в. Реформы патриарха Никона 

и церковный раскол. Старообрядчество, 

протопоп Аввакум. «Бунташный век»: 

причины, формы, участники народных 

движений XVII в. Городские восстания. 

Восстание под предводительством С. Разина: 

причины, участники, ход, итоги и последствия. 

Основные термины и понятия: церковные 

раскол, старообрядчество, казачество, 

челобитная. Основные персоналии: патриарх 

Никон, Алексей Михайлович, протопоп 

Аввакум, Б.И. Морозов, Ф.М. Ртищев, В.Г. 

Шорин, С.Т. Разин.  

 

Тема 23. Внешняя политика России в XVII в. 

Борьба за ликвидацию последствий Смуты: 

Смоленская и русско-шведская войны. 

Освободительная война 1648–1654 гг. под 

руководством Б.М. Хмельницкого. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. 

Русско-польская война 1654–1667 гг. 

Противостояние Крыму и Турции на южном 

направлении. Завершение присоединения 

Сибири. Нерчинский договор с Китаем. 

Основные термины и понятия: Переяславская 

рада, казачество, гетман, ясак. Основные 

персоналии: Михаил Фёдорович, Сигизмунд 

III, Владислав IV, М.Б. Шеин, Б.М. 

Хмельницкий, Алексей Михайлович, И.Е. 

Выговский, Ю.Б. Хмельницкий, П. Дорошенко, 

Г. Ромодановский, И. Самойлович, В.Д. 

Поярков, Е.П. Хабаров, М.В. Стадухин, В.В. 



 

Атласов.  

Тема 24. Культура России в XVII в. Русская 

культура на пороге Нового времени. 

Просвещение. Славяно-греко-латинская 

академия. Накопление научных знаний. 

Последние летописи. Новые жанры в 

литературе. Зодчество и изобразительное 

искусство. Быт и нравы допетровской Руси. 

Основные термины и понятия: московское 

барокко, парсуна, секуляризация (обмирщение) 

культуры. Основные персоналии: Ф.М. Ртищев, 

М. Смотрицкий, К. Истомин, И. Гиззель, Е. 

Славинецкий, братья С. и И. Лихуды, С. 

Ремезов, А. Палицын, И. Хворостинин, И. 

Тимофеев, протопоп Аввакум, С. Полоцкий, С. 

Ушаков. 

Раздел ІІІ. Россия в 

конце XVII – XVIII 

в.: от Царства к 

Империи. 

22 Тема 25. Начало эпохи Петра I Необходимость 

и предпосылки преобразований. Регентство 

царевны Софьи. Стрелецкие восстания. Начало 

правления Петра I. Личность Петра 

Алексеевича. 10 Основные термины и понятия: 

стрелецкие восстания, регентство, потешные 

полки, Великое посольство. Основные 

персоналии: Софья Алексеевна, В.В. Голицын, 

Пётр I, Р.М. Стрешнев, Н. Зотов, А. Нестеров.  

Тема 26. Северная война и военные реформы 

Причины и начало Северной войны. Военная 

реформа и реорганизация армии: создание 

флота, рекрутские наборы, гвардия. Основание 

Санкт-Петербурга. Продолжение и итоги 

Северной войны. Провозглашение России 

империей. Основные термины и понятия: 

рекрутская система, император, абсолютизм. 

Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, И.С. 

Мазепа. 

 Тема 27-28. Преобразования Петра I Реформы 

в экономической сфере. Развитие 

промышленности. Мануфактуры и крепостной 

труд. Денежная и налоговая реформы. 

Подушная подать (ревизии). Изменение 

социального статуса сословий и групп. Табель 

о рангах. Указ о единонаследии. Унификация 

социальной структуры города. Реформы 

государственного управления: учреждение 

Сената, коллегий, органов надзора и суда. 

Областная (губернская) реформа. Оппозиция 

реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Социальные и национальные движения первой 

четверти XVIII в. Культура и нравы Петровской 

эпохи. Оценки петровских реформ в 

исторической литературе. Основные термины и 

понятия: модернизация, протекционизм, 

 



 

меркантилизм, мануфактура, посессионные и 

приписные крестьяне, подушная подать, 

ревизия, Табель о рангах, майорат, Сенат, 

коллегии, Главный магистрат, генерал-

прокурор, губерния, провинция, уезд, 

губернатор, воевода, Синод, ассамблея, 

портрет, гравюра. Основные персоналии: Пётр 

I, С. Яворский, Алексей Петрович, П.А. 

Толстой, Б.П. Шереметев, Ю.В. Долгорукий, К. 

Булавин, Ф. Прокопович, Д.И. Трезини, Ж.Б. 

Леблон, Д.В. Аксамитов, А. и И. Зубовы, А. 

Ростовцев, И.Г. Таннауэр, Л. Каравак, Г.С. 

Мусикийский. 

 Тема 29-30. После Петра Великого: эпоха 

«дворцовых переворотов» Причины и 

сущность дворцовых переворотов. Фаворитизм. 

Внутренняя политика российских монархов в 

1725–1762 гг. Расширение привилегий 

дворянства. Манифест о вольности дворянства. 

Экономическая и финансовая политика 

российских монархов эпохи «дворцовых 

переворотов». Внешняя политика. Россия в 

Семилетней войне 1756–1763 гг. Основные 

термины и понятия: дворцовый переворот, 

фаворитизм, гвардия, верховники, генеральное 

межевание. Основные персоналии: А.Д. 

Меншиков, Екатерина I, Ф.М. Апраксин, Г.И. 

Головкин, П.А. Толстой, Д.М. Голицын, А.И. 

Остерман, Пётр II, А.Г. Долгорукий, И.А. 

Долгорукий, Анна Иоанновна, А.М. 

Черкасский, А.П. Волынский, П.И. 

Ягужинский, Э.И. Бирон, Б.Х. Миних, Иван VI 

Антонович, Анна Леопольдовна, Елизавета 

Петровна, И.Г. Лесток, А.И. и П.И. Шуваловы, 

А.Г. Разумовский, М.И. Воронцов, П.И. и И.И. 

Шуваловы, Пётр III, А.П. Мельгунов, Л.А. 

Нарышкин, С. Лещинский, Август III, П.П. 

Ласси, Фридрих II, П.А. Румянцев. 

 Тема 31. Российская империя при Екатерине II 

Просвещённый абсолютизм: содержание и 

особенности. Национальная и религиозная 

политика Екатерины II. Губернская реформа 

1775 г. «Золотой век» российского дворянства. 

Сословная политика Екатерины II. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Усиление 

крепостничества. Экономическая политика 

Екатерины II. Основные термины и понятия: 

просвещённый абсолютизм, Уложенная 

комиссия, реформы, секуляризация, 

губернатор, Казённая палата, капитан-

исправник, Приказ общественного призрения, 

городничий, жалованные грамоты дворянству и 

городам, 11 городская дума, гильдии, городской 



 

голова, городские обыватели (мещане), 

барщина, оброк, ассигнации. Основные 

персоналии: Екатерина II.  

Тема 32. Восстание под предводительством 

Е.И. Пугачёва Причины, цели и состав 

участников восстания. Ход восстания. Итоги и 

значение восстания. Основные термины и 

понятия: казачество, «прелестные письма». 

Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. 

Пугачёв, С. Юлаев, К. Арсланов, И. Зарубин-

Чика, П.И. Панин, И.И. Михельсон.  

Тема 33. Россия в мировой и европейской 

политике во второй половине XVIII в. 

Основные направления внешней политики 

Екатерины II. Борьба за выход к Чёрному 

морю: русско-турецкие войны второй 

половины XVIII в. и их итоги. Присоединение 

Крыма и Северного Причерноморья. 

Георгиевский трактат. Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Россия и 

Французская революция. Основные термины и 

понятия: протекторат, вооружённый 

нейтралитет. Основные персоналии: Екатерина 

II, П.А. Румянцев, Г.А. Спиридов, А.Г. Орлов, 

В.М. Долгоруков, А.В. Суворов, Г.А. Потёмкин, 

Ф.Ф. Ушаков. 

 Тема 34. Российская империя при Павле I 

Личность и взгляды Павла I. Внешняя политика 

Павла I: участие России в антифранцузских 

коалициях, Итальянский и Швейцарский 

походы А.В. Суворова, военные экспедиции 

Ф.Ф. Ушакова. Внутренняя политика Павла I. 

Изменение порядка престолонаследия. 

Изменения в сфере местного управления. 

Унификация и регламентация в жизни 

общества. Ставка на мелкопоместное 

дворянства. Политика в отношении крестьян. 

Экономическая политика Павла I. Заговор и 

свержение императора. Основные термины и 

понятия: Акт о престолонаследии, Манифест о 

трёхдневной барщине. Основные персоналии: 

Павел I, П.А. Пален, П.Н. Панин, В.А. и П.А. 

Зубовы, И. де Рибас, Ф.П. Уваров, Л.Л. 

Беннигсен, Александр Павлович.  

Тема 35-36. Культурное пространство 

Российской империи Просвещение и его 

влияние на российскую культуру. Сословный 

характер образования. Становление 

отечественной науки. М.В. Ломоносов. 

Основание Московского университета. Русские 

изобретатели. Деятельность Вольного 

экономического общества. Исследовательские 



 

экспедиции. Литература: основные 

направления, жанры, писатели. Общественно-

политическая мысль. Архитектура и 

скульптура. Живопись и театр. Основные 

термины и понятия: Просвещение, 

университет, гимназия, пансион, барокко, 

рококо, классицизм, сентиментализм, реализм, 

театр. Основные персоналии: И.И. Шувалов, 

М.В. Ломоносов, И.И. Ползунов, И.П. Кулибин, 

А.И. Чириков, В.И. Беринг, С.И. Челюскин, 

Х.П. и Д.Я. Лаптевы, Г.И. Шелехов, И.Г. 

Гмелин, Г.Ф. Миллер, С.П. Крашенинников, 

В.К. Тредиаковский, Г.Р. Державин, А.П. 

Сумароков, Н.М. Карамзин, Н.И. Новиков, А.Н. 

Радищев, Ф.Б. Растрелли, В.И. Баженов, М.Ф. 

Казаков, И.Е. Старов, Д.И. Жилярди, Ф.И. 

Шубин, Э. Фальконе, А.П. Антропов, Ф.С. 

Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, 

И.П. Аргунов, С.Ф. Щедрин, Ф.Г. Волков, П.И. 

Ковалёва (Жемчугова).  

Раздел ІV. 

Российская империя 

в XIX – начале ХХ в. 

48 Тема 37. Россия в начале ХIХ в. 12 Общая 

характеристика экономического развития 

Российской империи в начале XIX в. Население 

России в начале XIX в.: основные сословия и 

социальные группы и их положение. 

Император Александр I и его окружение. «Дней 

Александровых прекрасное начало». Реформы 

начала царствования. Проекты Сперанского и 

конституционные замыслы верховной власти. 

Создание министерств и Государственного 

совета. Основные термины и понятия: 

привилегированные сословия, 

полупривилегированные сословия, податные 

сословия, Негласный комитет, реформы, 

министерства, Государственный совет, 

конституция. Основные персоналии: Александр 

I, В.П. Кочубей, А.А. Чарторыйский, П.А. 

Строганов, Н.Н. Новосельцев, М.М. 

Сперанский, Н.М. Карамзин. 

 Тема 38-39. Основные направления и задачи 

внешней политики. Отечественная война 1812 

г. Основные цели и направления внешней 

политики России при Александре I. Участие 

России в антифранцузских коалициях. 

Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. 

Континентальна блокада. Присоединение к 

России Финляндии. Бухарестский мир с 

Турцией. Начало Отечественной войны 1812 г.: 

причины, планы сторон, основные сражения 

начального этапа войны. Бородинская битва. 

Патриотический подъём народа. Герои 

Отечественной войны 1812 г. Завершение 

войны. Заграничные походы русской армии в 

 



 

1813-1814 гг. Венский конгресс и Священный 

союз. Основные термины и понятия: 

континентальная блокада, Отечественная 

война, партизаны, народное ополчение. 

Основные персоналии: Александр I, Наполеон 

Бонапарт, Е. Богарне, Л. Даву, М. Ней, И. 

Мюрат, Н. Удино, М.Б. Барклай де Толли, А.П. 

Тормасов, М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. 

Раевский, Д.С. Дохтуров, Д.В. Давыдов, А.Н. 

Сеславин, Ф.Ф. Винцингероде, А.С. Фигнер, 

А.Х. Бенкендорф, В. Кожина, Е. Четветаков, Ф. 

Потапов. 

 Тема 40. Внутриполитический курс 

Александра I Самодержавие и крестьянский 

вопрос. Указ о вольных хлебопашцах. 

Изменение внутриполитического курса. А.А. 

Аракчеев. Военные поселения. Итоги 

внутренней политики Александра I. Основные 

термины и понятия: вольные хлебопашцы, 

военные поселения. Основные персоналии: 

Александр I, А.А. Аракчеев, Д.А. Гурьев, Н.Н. 

Новосильцев. 

 Тема 41. Движение декабристов Предпосылки 

возникновения движения декабристов, идейные 

основы и цели. Первые тайные организации, их 

участники. Южное и Северное общества. 

«Русская правда» П.И. Пестеля и 

«Конституция» Н.М. Муравьёва. Выступления 

декабристов в Санкт-Петербурге и на юге, их 

итоги. Значение движения декабристов. 

Основные термины и понятия: декабристы, 

конституционная монархия, республика. 

Основные персоналии: А.Н. Муравьёв, Н.М. 

Муравьёв, С.П. Трубецкой, П.И. Пестель, С.И. 

и М.И. Муравьёвы-Апостолы, К.Ф. Рылеев, 

А.Д. Якушкин, М.С. Лунин, М.А. 

Милорадович, А.А. и М.А. Бестужевы, М.П. 

Бестужев-Рюмин, П.Г. Каховский, Николай I.  

Тема 42. Правление Николая I: политика 

государственного консерватизма 

Преобразование и укрепление 

государственного аппарата. Политическая 

полиция и цензура. Кодификация законов. 

Политика в области просвещения. Основные 

термины и понятия: бюрократия, кодификация, 

жандармерия, теория официальной народности. 

Основные персоналии: Николай I, А.Х. 

Бенкендорф, М.М. Сперанский, С.С. Уваров.  

Тема 43. Социальная и экономическая политика 

Николая I 1 Политика в отношении дворянства. 

Крестьянский вопрос. Реформа управления 

государственными крестьянами П.Д. Киселёва. 



 

Начало промышленного переворота, его 

экономические и социальные последствия. 

Первые железные дороги. Финансовая реформа 

Е.Ф. Канкрина. Основные термины и понятия: 

государственные крестьяне, обязанные 

крестьяне, инвентарная реформа, 

промышленный переворот, протекционизм. 

Основные персоналии: Николай I, Е.Ф. 

Канкрин, П.Д. Киселёв.  

Тема 44. Общественная мысль в 1830-1850-е гг. 

Охранительное направление. Теория 

официальной народности. Оппозиционная 

общественная мысль. Славянофилы и 

западники. Революционно-социалистическое 

течение. Общество петрашевцев. Основные 

термины и понятия: славянофильство, 

западничество, социализм, утопический 

социализм, теория официальной народности. 

Основные персоналии: М.П. Погодин, Ф.В. 

Булгарин, Н.И. Греч, М.Н. Загоскин, П.Я. 

Чаадаев, П.В. и И.В. Киреевские, И.С. и К.С. 

Аксаковы, Ю.Ф. Самарин, А.С. Хомяков, Т.Н. 

Грановский, С.М. Соловьёв, И.С. Тургенев, 

К.Д. Кавелин, А.И. Герцен, Н.П. Огарёв, В.Г. 

Белинский, М.В. Буташевич-Петрашевский, 

Ф.М. Достоевский. Тема 45. Внешняя политика 

России во второй четверти XIX в. Основные 

направления внешней политики. Борьба с 

революционным движением в Европе. 

Кавказская и русско-иранская войны. 

Восточный вопрос. Крымская война 1853-1855 

гг.: причины, участники, основные сражения. 

Парижский мир. Причины и последствия 

поражения России в Крымской войне. 

Основные термины и понятия: революция, 

имамат, восточный вопрос. Основные 

персоналии: А.П. Ермолов, А.И. Барятинский, 

П.Х. Витгенштейн, И.Ф. Паскевич, И.И. Дибич, 

П.С. Нахимов, Э.И. Тотлебен, В.А. Корнилов, 

В.А. Истомин, Н.И. Пирогов.  

Тема 46–47. Культура России в первой 

половине XIX в. Образование и книжное дело. 

Географические экспедиции и их участники. 

Открытие Антарктиды русскими 

мореплавателями. Развитие науки: учёные, их 

открытия и труды. Золотой век русской 

литературы: писатели и их произведения. Театр 

и музыка. Архитектура и скульптура: стили, 

архитекторы, скульпторы и их произведения. 

Живопись: стили, жанры, художники. 

Основные термины и понятия: золотой век 

русской литературы, романтизм, 

сентиментализм, реализм, классицизм, ампир. 



 

Основные персоналии: И.И. и К.И. Глазуновы, 

В.А. Плавильщиков, А.Ф. Смирдин, И.Ф. 

Крузенштерн, Ю.Ф. Лисянский, Ф.Ф. 

Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, Ф.П. Литке, Н.И. 

Лобачевский, Б.С. Якоби, В.Я. Струве, В.В. 

Петров, Н.И. Пирогов, Н.М. Карамзин, А.С. 

Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.С. 

Грибоедов, М.Н. Загоскин, М.С. Щепкин, П.С. 

Мочалов, В.А. Каратыгин, А.Н. Верстовский, 

М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский, А.Н. 

Воронихин, А.Д. Захаров, К.И. Росси, О. 

Монферран, О.И. Бове, Д.И. Жилярди, П.К. 

Клодт, Б.И. Орловский, И.П. Мартос, К.П. 

Брюллов, А.А. Иванов, О.А. Кипренский, В.А. 

Тропинин, П.А. Федотов, А.Г. Венецианов.  

Тема 48-49. Отмена крепостного права в 

России Император Александр II и его 

окружение. Необходимость и предпосылки 

реформ. Подготовка крестьянской реформы. 

Основные положения крестьянской реформы 

1861 г. Значение отмены крепостного права. 

Основные термины и понятия: крепостное 

право, выкупные платежи, временнообязанные 

крестьяне, мировой посредник. 14 Основные 

персоналии: Александр II, Ю.Ф. Самарин, 

великий князь Константин Николаевич, Н.А. и 

Д.А. Милютины, Я.И. Ростовцев, А.В. Головин, 

Я.И. Соловьёв, К.И. Домонтович, П.П. 

Семёнов-Тян-Шанский, С.М. Жуковский, А.П. 

ЗаболоцкийДесятовский.  

Тема 50. Реформы 1860–1870-х гг. Земская и 

городская реформы: основные принципы и 

положения. Судебная реформа. Реформы в 

области образования. Военные реформы. 

Основные термины и понятия: земства, земские 

гласные, земские управы, городская дума, 

городская управа, городской голова, присяжные 

(частные) поверенные, мировой судья, 

присяжные заседатели, всеобщая воинская 

повинность, реальные и классические 

гимназии. Основные персоналии: Александр II, 

Д.А. Милютин.  

Тема 51. Социально-экономическое развитие 

пореформенной России Сельское хозяйство 

после отмены крепостного права: основные 

черты и векторы развития. Развитие 

промышленности и торговли. Изменения в 

социальной структуре общества. Положение 

основных слоёв населения Российской 

империи. Основные термины и понятия: 

капиталистические отношения, экстенсивный 

путь развитие, помещичье землевладение, 

иностранный капитал, сословия, классы, 



 

рабочие, буржуазия.  

Тема 52. Общественные движения второй 

половины XIX в. Подъём общественного 

движения после поражения в Крымской войне. 

Консервативные и либеральные течения 

общественной жизни. Политика лавирования 

Радикализм. Народническое движение: 

идеология, организации и тактика. «Хождение 

в народ». Начало рабочего движения. 

Распространение марксизма. Зарождение 

российскойсоциалдемократии. Основные 

термины и понятия: консерватизм, либерализм, 

радикализм, реформы, революция, террор, 

народничество, хождение в народ, социал-

демократия. Основные персоналии: К.П. 

Победоносцев, Д.А. Толстой, М.Н. Катков, К.Н. 

Леонтьев, М.Т. Лорис-Меликов, К.Д. Кавелин, 

Б.Н. Чичерин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв, М.А. 

Бакунин, Н.А. и А.А. Серно-Соловьевичи, Н.Н. 

Обручев, Н.А. Слепцов, Н.И. Утин, Н.А. 

Ишутин, И.А. Худяков, С.Г. Нечаев, М.А. 

Натансон, Н.В. Чайковский, Г.В. Плеханов, 

В.Н. Фигнер, С.Л. Перовская, Н.А. Морозов, 

А.Д. Михайлов, Ф.Ф. Трепов, В.И. Засулич, 

Л.Г. Дейч, П.И. Желябов, В.И. Ульянов 

(Ленин), Ю.О. Цедербаум (Мартов).  

Тема 53. Народное самодержавие Александра 

III Начало правления Александра III. Манифест 

о незыблемости самодержавия. 

Ограничительная политика в сферах печати, 

образования и судебного производства. 

Изменения в земском и городском 

самоуправлении. Укрепление общинных 

порядков в деревне. Национальная политика. 

Возрастание роли государства в экономической 

жизни страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Завершение промышленного 

переворота и его последствия. Экономические 

и финансовые реформы. Разработка рабочего 

законодательства. Основные термины и 

понятия: ограничительная политика, земские 

участки, земские начальники, русификация, 

промышленный переворот. Основные 

персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, 

М.Н. Катков, Н.Х Бунге, И.А. Вышеградский, 

С.Ю. Витте.  

Тема 54. Внешняя политика России во второй 

половине XIX в. Основные направления 

внешней политики при Александре II. «Союз 

трёх императоров». Русско-турецкая война 

1877-1878 гг. Роль России в освобождении 

балканских народов. Присоединение Средней 

Азии. Дальневосточная политика России. 



 

Продажа Аляски. Внешняя политика при 

Александре III. Ослабление влияния России на 

Балканах. Российско-германские отношения. 

Сближение России и Франции. Азиатская 

политика. Основные термины и понятия: 

панславизм. Основные персоналии: Александр 

II, А.М. Горчаков, Александр III, В.И. Гурко, 

Э.И. Тотлебен, М.Д. Скобелев, М.Г. Черняев, 

Н.Н. Муравьёв.  

Тема 55-56. Культура России во второй 

половине XIX в. Развитие образования. Печать 

и книжное дело. Развитие российской науки: 

достижения российских учёных, их вклад в 

мировую науку и технику. Литература: стили, 

жанры, общественное звучание литературы. 

Театр и музыка. Живопись. Архитектура и 

скульптура. Основные термины и понятия: 

народные училища, реальные и классические 

гимназии, «Могучая кучка», передвижники, 

критический реализм, психологизм, реализм, 

социальнобытовой жанр, русско-византийский 

стиль. Основные персоналии: М.Н. Катков, 

Ф.Ф. Павленков, Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон, 

П.Л. Чебышев, А.Г. Столетов, П.Н. Яблочков, 

А.Н. Лодыгин, А.С. Попов, Д.И. Менделеев, 

В.В. Докучаев, И.И. Мечников, С.М. Соловьёв, 

Н.И. Костомаров, В.О. Ключевский, П.П. 

Семёнов-Тян-Шанский, Н.М. Пржевальский, 

Н.Н. Миклухо-Маклай, И.С. Тургенев, Н.А. 

Некрасов, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, 

И.А. Гончаров, М.Е. Салтыков-Щедрин, А.П. 

Чехов, В.Т. Короленко, Н.С. Лесков, А.Н. 

Островский, П.М. Садовский, П.А. Стрепетова, 

М.Н. Ермолова, М.А. Балакирев, М.П. 

Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, А.П. 

Бородин, Ц.А. Кюи, П.И. Чайковский, И.Н. 

Крамской, Г.Г. Мясоедов, В.Г. Перов, И.Е. 

Репин, В.И. Суриков, В.М. Васнецов, И.И. 

Шишкин, А.И. Куинджи, И.И. Левитан, А.Н. 

Померанцев, А.А. Семёнов, В.О. Шервуд, К.А. 

Тон, Д.Н. Чичагов, М.М. Антокольский, А.М. 

Опекушин, М.О. Микешин.  

Тема 57. На пороге нового века: динамика и 

противоречия социально-экономического 

развития Особенности промышленного и 

аграрного развития на рубеже XIX–XX вв. 

Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. 

Государственный капитализм. Аграрный 

вопрос. Формирование монополий. 

Иностранный капитал в России. Политическая 

система. Император Николай II и его воззрения. 

Социальная структура общества, положение 

основных групп населения. Основные термины 



 

и понятия: капитализм, индустриализация, 

монополия, картель, синдикат, трест, концерн, 

рабочие, буржуазия. Основные персоналии: 

С.Ю. Витте, А.И. Путилов, Николай II, великий 

князь Михаил Николаевич.  

Тема 58. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Политика России на Дальнем Востоке. 

Причины, начало и ход военных действий. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на 

общественно-политическую жизнь страны. 

Основные персоналии: Николай II, С.Ю. Витте, 

А.М. Безобразов, А.М. Стессель, А.Н. 

Куропаткин, С.О. Макаров, З.П. 

Рожественский, Ю. Комура, В.К. Плеве.  

Тема 59-60. Общественное движение в России 

в начале XX в. Образование политических 

партий. Социалистические (революционные) 

политические партии. Либеральные 

политические партии. Консервативные 

(традиционалистские) политические партии. 

Основные термины и понятия: интеллигенция, 

разночинцы, социалистические 

(революционные) партии, либеральные партии, 

консервативные (традиционалистские) партии, 

социал-демократия, большевики, меньшевики, 

черносотенцы, эсеры, анархокоммунизм, 

анархо-синдикализм, анархо-индивидуализм, 

кадеты, октябристы, прогрессисты. Основные 

персоналии: В.И. Ленин, Г.В. Плеханов, Ю.О. 

Мартов, В.М. Чернов, П.А. Кропоткин, Я.И. 

Кирилловский, В.А. Гюссе, А.А. Боровой, Г.И. 

Чулков, П.Б. Струве, С.А. Муромцев, В.И. 

Вернадский, А.А. Корнилов, В.А. Маклаков, 

А.И. Шингарёв, Д.И. Шаховской, П.Н. 

Милюков, В.П. и П.П. Рябушинские, Н.С. 

Волконский, Ф.Н. Плевако, Б.А. Суворин, А.А. 

Столыпин, А.И. Гучков, М.В. Родзянко, М.М. 

Ковалевский, Д.Н. Шипов, К.К. Арсентьев, 

Н.Н. Львов, Е.Н. Трубецкой, В.М. Пуришкевич, 

Н.Е. Марков, А.И. Дубровин, архиепископ 

Антоний (Храповицкий), А.П. Урусов, В.В. 

Шульгин, П.Н. Балашёв, В.А. Бобринский. 

 Тема 61-62. Первая российская революция 

(1905-1907) Первая российская революция: 

причины и характер. Начало революции: 

«кровавое воскресенье». Основные события 

революции: возникновение Советов, восстания 

в армии и на флоте, всероссийская 

политическая стачка. Манифест 17 октября 

1905 г. Начало российского парламентаризма. 

Итоги и значение первой российской 

революции. Основные термины и понятия: 

революция, «кровавое воскресенье», стачка, 



 

забастовка, Советы, булыгинская дума, 

Государственная дума, парламентаризм. 

Основные персоналии: Николай II, Г.А. Гапон, 

А.Г. Булыгин, С.Ю. Витте, П.А. Столыпин, С.А. 

Муромцев, А.Ф. Головин, Н.А. Хомяков, А.И. 

Гучков, М.В. Родзянко. 

 Тема 63. Общество и власть после революции. 

Столыпинские реформы Правительственная 

программа П.А. Столыпина. Третьеиюньская 

политическая система. Аграрная реформа: 

цели, осуществление, итоги реформы. 

Основные термины и понятия: третьиюньская 

монархия, хутор, отруб. Основные персоналии: 

Николай II, П.А. Столыпин. 

 Тема 64-65. Культура России в начале XX в. 

Особенности русской культуры на рубеже XIX–

XX вв. Народное образование. Печать и 

книжное дело. Развитие науки. Русская 

философия: поиски общественного идеала. 

Развитие литературы: от реализма к 

модернизму. Поэзия Серебряного века. 

Драматический театр: традиции и новаторство. 

Русский балет. «Русские сезоны» С.П. 

Дягилева. Музыка и кинематограф. Живопись: 

традиции реализма, «Мир искусства», 

авангардизм. Архитектура и скульптура. 

Основные термины и понятия: Серебряный век 

российской культуры, религиозная философия, 

критический реализм, модернизм, символизм, 

акмеизм, футуризм, киноматограф, «Русские 

сезоны», «Мир искусства», авангардизм, 

абстракционизм, модерн, неоклассицизм, 

неорусский стиль. Основные персоналии: В.М. 

Бехтерев, И.П. Павлов, М.М. Ковалевский, В.И. 

Семевский, А.С. Суворин, И.Д. Сытин, А.Ф. 

Маркс, П.Н. Лебедев, В.И. Вернадский, К.Э. 

Циолковский, И.И. Сикорский, С.Ф. Платонов, 

Н.П. Павлов-Сильванский, С.Ф. Венгеров, А.Н. 

Пыпин, В.С. Соловьёв, П.А. Флоренский, Н.А. 

Бердяев, Е.Н. Трубецкой, С.Н. Булгаков, А.М. 

Горький, А.П. Чехов, И.А. Бунин, А.И. Куприн, 

В.Г. Короленко, В.Я. Брюсов, А.А. Блок, К.Д. 

Бальмонт, Н.С. Гумилёв, А.А. Ахматова, О.Э. 

Мандельштам, М.А. Кузьмин, В.В. 

Маяковский, В.В. Хлебников, С. Чёрный, К.С. 

Немирович-Данченко, С.Т. Морозов, В.Ф. 

Комиссаржевский, С.П. Дягилев, А.А. 

Ханжонков, В.Холодная, И. Мозжухин, С.В. 

Рахманинов, А.Н. Скрябин, С.И. Мамонтов, 

С.И. Зимин, Ф.И. Шаляпин, М.А. Врубель, К.А. 

Коровин, В.М. Нестеров, В.А. Серов, А.Н. 

Бенуа, К.Л. Сомов, М.В. Добужинский, Л.С. 

Бакст, Е.Е. Лансере, В.А. Кандинский, К.С. 



 

Малевич, М.Л. Шагал, П.С. Филонов, Ф.О. 

Шехтель, В.Ф. Валькотт, И.И. Рерберг, Р.И. 

Клейн, А.В. Щусев, П.П. Трубецкой, С.М. 

Волнухин, Н.А. Андреев. 

Резерв 8   

Итого 132   

 

2.1.8 Рабочая программа учебного предмета «Право. Углубленный уровень» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Выпускник 11 класса научится: 

- характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; 

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и 

гражданина; избирательный и законодательный процессы в России; порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок 

заключения и расторжения трудовых договоров; 

- объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь, содержание прав, 

обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных 

правоотношений; особенности правоотношений, регулируемых публичным и 

частным правом; 

- различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 

основания и порядок назначения наказания; имущественные и неимущественные 

права и свободы и способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых 

договоров; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; 

правоприменительной практики. 

            Выпускник 11 класса получит возможность научиться:  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-  поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

-  анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

-  изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

-  осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

-  обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 
 

№ Раздел 

(тема) 

Личностные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Метапредметные результаты 

 Регулятивны

е УУД 

Познавате

льные 

УУД 

Коммун

икативн

ые УУД 

 

1 

 

 

Гражданс

кое право 

 

Готовность 

обучающихся 

конструктивно 

Знать 

термины: 

гражданское 

Самостоятельн

о определять 

цели и 

Сознательно 

организовыв

ать свою 

Продукти

вно 

общаться 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Семейное 

право 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Прямое 

регулиро

вание 

трудовых 

отношени

й 

 

 

 

 

участвовать в 

принятии 

решений, 

затрагивающи

х их права и 

интересы, в 

том числе в 

различных 

формах 

общественной 

самоорганизац

ии, 

самоуправлен

ия, 

общественно 

значимой 

деятельности; 

 

 

 

 

 

Развивать 

ответственное 

отношение к 

созданию 

семьи на 

основе 

осознанного 

принятия 

ценностей 

семейной 

жизни; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

потребность 

трудиться, 

уважение к 

труду и людям 

труда, 

трудовым 

право, 

субъекты и 

объекты 

гражданского 

права, 

гражданско-

правовые 

отношения, 

сделка, 

юридическое 

лицо, 

физическое 

лицо, 

предпринимат

ель, фирма, 

договор, 

наследование; 

уметь 

характеризова

ть сделки; 

анализировать 

роль 

предпринимат

ельства в 

жизни 

человека и 

общества; 

уметь 

характеризова

ть различные 

виды 

договора; 

работать с 

кодексом и 

анализировать 

законы и 

подзаконные 

акты; 

Владеть 

понятиями: 

семья, брак, 

семейные 

отношения, 

уметь 

анализировать 

составление 

брачного 

договора, 

определять 

права и 

обязанности 

супругов, 

составлять 

планы; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать 

и 

корректировать 

учебную и 

внеучебную 

(включая 

внешкольную) 

деятельность; 

использовать 

все возможные 

ресурсы для 

достижения 

целей; выбирать 

успешные 

стратегии в 

различных 

ситуациях; 

 

 

 

 

 

 

 

Определять 

назначение и 

функции 

различных 

социальных 

институтов в 

развитии 

семейных 

отношений, 

анализировать 

степень 

социализации 

детей в семье и 

вне семьи, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно 

оценивать и 

принимать 

решения, 

определяющие 

стратегию 

познавательн

ую 

деятельность 

(от 

постановки 

цели до 

получения и 

оценки 

результата; 

выполнять 

познавательн

ые и 

практически

е задания, в 

том числе с 

использован

ием 

проектной 

деятельности 

на уроках и в 

доступной 

социальной 

практике; 

 

 

 

Готовность и 

способность 

к 

самостоятель

ной 

информацио

нно-

познавательн

ой 

деятельности

, включая 

умение 

ориентирова

ться в 

различных 

источниках 

информации, 

критически 

оценивать и 

интерпретир

овать 

информацию

, 

и 

взаимодей

ствовать в 

процессе 

совместно

й 

деятельно

сти, 

учитывать 

позиции 

другого, 

эффектив

но 

разрешать 

конфликт

ы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть 

языковым

и 

средствам

и — 

умение 

ясно, 

логично и 

точно 

излагать 

свою 

точку 

зрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Излагать 



 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Админис

тративно

е право 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголовно

е право 

 

 

 

 

 

достижениям, 

добросовестно

е, 

ответственное 

и творческое 

отношение к 

разным видам 

трудовой 

деятельности; 

 

 

 

 
Интериоризир

овать 

ценности 

демократии и 

социальной 

солидарности, 

готовность  

регулировать  

отношения в 

группе или 

социальной 

организации 

на основе 

договора; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Признавать 

неотчуждаемо

родителей и 

детей, 

работать с 

законами, 

анализировать 

роль 

государства в 

воспитании 

детей, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть 

терминами: 

трудовые 

отношения, 

трудовое 

право, 

работник, 

работодатель, 

социальное 

партнерство 

уметь 

объяснять 

содержание 

основных 

понятий и 

категорий 

отрасли 

трудовое 

право, 

характеризова

ть правовой 

статус 

работника и 

работодателя, 

иметь 

представление 

о социальном 

партнерстве в 

сфере труда; 

 

 

 

 

 

Знать: 

администрати

вное право,  

администрати

вно-правовые 

отношения, 

поведения, с 

учетом 

гражданских и 

нравственных 

ценностей; 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно 

определять цели 

и составлять 

планы; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать 

и 

корректировать 

учебную и 

внеучебную 

(включая 

внешкольную) 

деятельность; 

использовать 

все возможные 

ресурсы для 

достижения 

целей; выбирать 

успешные 

стратегии в 

различных 

ситуациях; 

 

 

 

 

 

 

 

получаемую 

из различных 

источников; 

Владеть 

навыками 

познавательн

ой 

рефлексии 

как 

осознания 

совершаемы

х действий и 

мыслительн

ых 

процессов, 

их 

результатов 

и оснований, 

границ 

своего 

знания и 

незнания, 

новых 

познавательн

ых задач и 

средств их 

достижения 

 

Владеть 

навыками 

познавательн

ой 

рефлексии 

как 

осознания 

совершаемы

х действий и 

мыслительн

ых 

процессов, 

их 

результатов 

и оснований, 

границ 

своего 

знания и 

незнания, 

новых 

познавательн

развернут

о, логично 

и точно  

свою 

точку 

зрения с 

использов

анием 

адекватны

х (устных 

и 

письменн

ых) 

языковых 

средств; 

 

 

 

 

 

 

 

Быть при 

осуществ

лении 

группово

й работы  

как 

руководи

телем, 

так и 

членом 

команды 

в разных 

ролях 

(генерато

р идей, 

критик, 

исполнит

ель, 

выступа

ющий, 

эксперт и 

т.д.); 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансо

вое 

право. 

Налогово

е право. 

Экологич

еское и 

междунар

одное 

право. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сть основных 

прав и свобод 

человека, 

которые 

принадлежат 

каждому от 

рождения, 

готовность к 

осуществлени

ю 

собственных 

прав и свобод 

без нарушения 

прав и свобод 

других лиц, 

готовность 

отстаивать 

собственные 

права и 

свободы 

человека и 

гражданина 

согласно 

общепризнанн

ым принципам 

и нормам 

международно

го права и в 

соответствии с 

Конституцией 

Российской 

Федерации, 

правовая и 

политическая 

грамотность; 

 

 

 

 

 

Формировать 

основы 

экологической 

культуры, 

бережного 

отношения к 

родной земле, 

природным 

богатствам 

России и 

мира; 

понимания 

влияния 

социально-

экономически

х процессов на 

состояние 

природной и 

администрати

вная 

правоспособно

сть; 

уметь 

объяснять 

содержание 

основных 

понятий и 

категорий 

отрасли 

администрати

вное право, 

называть 

субъекты 

администрати

вного права; 

Знать: 

администрати

вно-правовой 

статус 

гражданина, 

администрати

вная 

правосубъектн

ость; 

уметь 

называть 

элементы 

администрати

вно-правового 

статуса, 

раскрывать на 

примерах 

юридические 

гарантии 

защиты прав 

граждан; 

Знать: 

администрати

вное 

правонарушен

ие, состав 

администрати

вного 

правонарушен

ия, 

презумпция 

невиновности; 

уметь 

называть виды 

администрати

вных 

наказаний, 

характеризова

ть порядок 

рассмотрения 

администрати

 

Сознательно 

организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность 

(от постановки 

цели до 

получения и 

оценки 

результата;  

выполнять 

познавательные 

и практические 

задания, в том 

числе с 

использованием 

проектной 

деятельности на 

уроках и в 

доступной 

социальной 

практике; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно 

оценивать и 

принимать 

решения, 

определяющие 

стратегию 

поведения, с 

учетом 

гражданских и 

нравственных 

ценностей; 

 

 

 

 

ых задач и 

средств их 

достижения 

Сформирова

ть навыки 

самостоятель

ного поиска 

правовой 

информации, 

умений 

использовать 

результаты в 

конкретных 

жизненных 

ситуациях. 

 

 

 

Сознательно 

организовыв

ать свою 

познавательн

ую 

деятельность 

(от 

постановки 

цели до 

получения и 

оценки 

результата;  

выполнять 

познавательн

ые и 

практически

е задания, в 

том числе с 

использован

ием 

проектной 

деятельности 

на уроках и в 

доступной 

социальной 

практике; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукти

вно 

общаться 

и 

взаимодей

ствовать в 

процессе 

совместно

й 

деятельно

сти, 

учитывать 

позиции 

другого, 

эффектив

но 

разрешать 

конфликт

ы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществ

лять 

деловую 

коммуник

ацию как 



 

 

 

 

Процессу

альное 

право 

социальной 

среды, 

ответственнос

ть за 

состояние 

природных 

ресурсов; 

умения и 

навыки 

разумного 

природопольз

ования, 

нетерпимое 

отношение к 

действиям, 

приносящим 

вред экологии; 

приобретение 

опыта 

эколого-

направленной 

деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

гражданственн

ость, 

гражданскую 

позицию 

активного и 

ответственног

о члена 

российского 

общества, 

осознающего 

свои 

конституцион

ные права и 

обязанности, 

уважающего 

закон и 

правопорядок, 

осознанно 

вно-правовых 

споров; 

 

 

Знать: 

уголовное 

право, вина, 

презумпция 

невиновности; 

уметь 

объяснять 

содержание 

основных 

понятий и 

категорий 

отрасли 

уголовное 

право; 

характеризова

ть основные 

принципы 

применения 

уголовного 

закона; 

на примерах 

раскрывать 

действие 

уголовного 

закона во 

времени и в 

пространстве; 

Знать: 

преступление, 

состав 

преступления; 

уметь 

характеризова

ть основные 

стадии 

преступления, 

называть 

формы вины; 

Знать: 

наказание, 

уметь 

различать 

основания и 

порядок 

назначения 

наказания, 

классифициро

вать  виды 

наказаний; 

называть 

смягчающие и 

отягчающие 

вину 

обстоятельств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сознательно 

организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность 

(от постановки 

цели до 

получения и 

оценки 

результата;  

выполнять 

познавательные 

и практические 

задания, в том 

числе с 

использованием 

проектной 

деятельности на 

уроках и в 

доступной 

социальной 

практике; 

 

 

 

 

 

 

Владеть 

навыками 

познавательн

ой 

рефлексии 

как 

осознания 

совершаемы

х действий и 

мыслительн

ых 

процессов, 

их 

результатов 

и оснований, 

границ 

своего 

знания и 

незнания, 

новых 

познавательн

ых задач и 

средств их 

достижения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

со 

сверстник

ами, так и 

со 

взрослым

и (как 

внутри 

образоват

ельной 

организац

ии, так и 

за ее 

пределам

и), 

подбирать 

партнеров 

для 

деловой 

коммуник

ации 

исходя из 

соображе

ний 

результат

ивности 

взаимодей

ствия, а 

не личных 

симпатий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координи

ровать и 

выполнят

ь работу в 

условиях 



 

принимающег

о 

традиционные 

национальные 

и 

общечеловече

ские 

гуманистическ

ие и 

демократическ

ие ценности, 

готового к 

участию в 

общественной 

жизни; 

 

а; 

 

 

Знать: 

экологическое 

право, 

окружающая 

среда; 

уметь 

объяснять 

содержание 

основных 

понятий и 

категорий 

отрасли 

экологическое 

право; 

уметь 

приводить 

примеры 

экологических 

правонарушен

ий и 

ответственнос

ти за 

причинение 

вреда 

окружающей 

среде; Знать: 

международно

е право, 

основные и 

производные 

субъекты 

международно

го права; 

уметь 

приводить 

примеры 

международн

ых 

правоотношен

ий, объяснять 

содержание 

основных 

понятий и 

категорий 

отрасли 

международно

е право, 

приводить 

примеры 

общепризнанн

ых принципов 

и норм 

международно

го права; 

Знать: 

 

 

Владеть 

навыками 

познавательн

ой 

рефлексии 

как 

осознания 

совершаемы

х действий и 

мыслительн

ых 

процессов, 

их 

результатов 

и оснований, 

границ 

своего 

знания и 

незнания, 

новых 

познавательн

ых задач и 

средств их 

достижения 

 

реального

, 

виртуальн

ого и 

комбинир

ованного 

взаимодей

ствия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

международно

е 

гуманитарное 

право; 

уметь 

различать 

источники 

международно

го 

гуманитарного 

права;  уметь 

приводить 

примеры 

нарушений 

международно

го 

гуманитарного 

права, 

приводить 

примеры 

примирительн

ой практики; 

Знать: 

гражданское 

процессуально

е право, 

участники 

гражданского 

процесса; 

уметь 

объяснять 

содержание 

основных 

понятий и 

категорий 

отрасли 

процессуально

е право, 

называть 

основные 

принципы 

гражданского 

процесса, 

характеризова

ть основные 

стадии 

судебного 

процесса; 

Знать: 

арбитражный 

процесс, 

арбитражное 

процессуально

е право, 

апелляция, 

кассация; 

уметь 

объяснять 



 

содержание 

основных 

понятий и 

категорий 

отрасли 

арбитражное 

процессуально

е право, 

называть 

правила 

арбитражного 

процесса 

Знать: 

уголовное 

преследование

, обвиняемый, 

участники 

процесса, 

меры 

пресечения, 

предварительн

ое 

расследование

, судебное 

следствие, 

кассация, 

вердикт; 

Уметь 

анализировать 

несложные 

практические 

ситуации, 

связанные с 

реализацией 

гражданами 

прав и свобод 

в уголовном 

процессе, 

объяснять 

полномочия 

суда 

присяжных 

заседателей,  

характеризова

ть основные 

принципы 

уголовного 

судопроизводс

тва, называть 

основные 

стадии 

уголовного 

досудебного и 

судебного 

производства; 

знать способы 

защиты прав 

обвиняемого, 



 

потерпевшего 

и свидетеля в 

уголовном 

процессе; 

Знать: 

конституцион

ное 

судопроизводс

тво; 

уметь 

объяснять 

основные 

принципы 

конституцион

ного 

судопроизводс

тва, 

характеризова

ть принципы 

организации и 

деятельности 

Конституцион

ного Суда, 

характеризова

ть стадии 

конституцион

ного 

судопроизводс

тва; 

 

Содержание учебного предмета 

Название 

раздела 

(темы) 

Кол-

во 

часо

в 

Основные вопросы, изучаемые в 

данном разделе 

Контрольные, 

практические, 

лабораторные  работы  

1.Гражданск

ое право 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие положения гражданского 

права. Понятие гражданского права. 

Субъекты гражданских прав. 

Юридические лица. 

Гражданско-правовые отношения. 

Возникновение и прекращение 

гражданско-правовых отношений. 

Объекты гражданских прав. 

Имущественные и неимущественные 

права и способы их защиты. 

Гражданско-правовая ответственность. 

Субъекты и объекты гражданского 

права. Субъекты гражданских 

правоотношений. Коммерческие и 

некоммерческие организации. Объекты 

гражданских прав. 

Предпринимательская деятельность и 

Контрольная работа 

№1 «Гражданское 

право» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Семейное 

право 

 

 

 

3. Правовое 

регулирован

ие трудовых 

отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

ее регламентация. Понятие 

предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые формы 

юридических лиц. Правовые средства 

государственного регулирования. 

Сделки в гражданском праве. Понятие 

и виды сделок. Форма сделок. 

Действительность и недействительность 

сделки. 

Гражданско-правовой договор. 

Понятие и значение договора. 

Классификация договоров. Отдельные 

виды гражданско-правовых  договоров 

(купля-продажа, аренда, подряд, 

оказание услуг). 

Наследование и его правовая 

регламентация.  Понятие наследования. 

Наследование по завещанию. 

Наследование по закону. 

Право интеллектуальной 

собственности. Роль интеллектуальной 

собственности в современном мире. 

Интеллектуальные права. Институты 

интеллектуальной собственности. 

Авторское право. Патентное право. 

Авторское право. Субъекты и объекты 

авторского права. Личные 

неимущественные и имущественные 

права автора. Авторский договор. 

Нарушение авторских прав. 

Ответственность за нарушение 

авторских прав. 

Защита гражданских прав и 

ответственность в гражданском праве.  

Формы и способы защиты 

имущественных и неимущественных 

прав. Понятие и признаки гражданско-

правовой ответственности. Вина 

нарушителя. 

 

 

Семейное право как отрасль права. 
Семья как юридическое понятие. Брак. 

Правовое регулирование отношений 

супругов. Брачный контракт. 

Права, обязанности и ответственность 

членов семьи. Права и обязанности 

родителей и детей. Лишение, 

ограничение, восстановление 

родительских прав. Соглашение об 

уплате алиментов. 

 

Трудовые правоотношения. Понятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 

№2 «Семейное право» 

 

 

Контрольная работа 

№3 «Правовое 

регулирование трудовых 

отношений» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.Администр

ативное 

право 

 

 

 

 

 

5. Уголовное 

право 

 

 

 

 

 

6. 

Финансовое 

право. 

Налоговое 

право. 

Экологическ

ое право. 

Международ

ное право 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

трудовых отношений. Самостоятельный 

и наемный труд. Работник и 

работодатель: правовой статус. 

Социальное партнерство в сфере труда. 

Трудоустройство и занятость. 

Трудовой договор. Порядок заключения 

и расторжения трудового договора. 

Рабочее время и время отдыха. 

Заработная плата. Дисциплина труда. 

Понятие дисциплины труда. 

Дисциплинарная ответственность сторон 

трудового договора. Материальная 

ответственность. Защита трудовых прав. 

Защита трудовых прав работников.  

Способы защиты. Охрана труда. 

Профессиональные союзы. Трудовые 

споры и порядок их рассмотрения. 

Правовые основы социальной защиты 

и обеспечения. Понятие права 

социальной защиты и обеспечения. 

Виды социальной защиты и 

обеспечения. Пенсии и пособия. 

Понятие и виды трудового стажа. 

 

Административно-правовые 

отношения: понятие и структура. 

Понятие административного права. 

Субъекты административного права. 

Органы исполнительной власти. 

Государственные служащие. 

Административно-правовой статус 

гражданина. Права и обязанности 

субъектов административного права. 

Суд как гарант защиты 

административного права. Внесудебная 

защита административного права. 

Административные правонарушения. 

Административная ответственность.  

Виды административных 

правонарушений. Основания 

административной ответственности. 

Производство по делам об 

административной ответственности. 

 

Уголовный закон. Общая 

характеристика уголовного права. 

Понятие и задачи уголовного права. 

Принципы уголовного права. 

Преступление. Понятие преступления. 

Виды преступлений. 

Наказание. Понятие и цели наказания. 

Виды наказаний. Ответственность 

несовершеннолетних. 

 

Контрольная работа 

№4 

«Административное 

право» 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 

№5 «Уголовное право» 

 

 

Контрольная работа 

№6 «Финансовое право. 

Налоговое право. 

Экологическое право. 

Международное право» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. 

Процессуаль

ное право 

 

 

 

 

 

 

1. Повторе

ние и 

контрол

ь 

 

 

 

 

Резерв 

 

 

 

Итого 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

66 

 

Финансовое право. Налоговое право. 

Финансовое право. Источники 

финансового права. Налоговое право. 

Налоговые правоотношения. Субъекты и 

объекты налогового права. Права и 

обязанности налогоплательщика. 

Налоговые правонарушения и 

ответственность. 

Экологическое право. Понятие 

экологического права. Структурный 

характер экологического права. Право на 

благоприятную окружающую среду. 

Способы защиты экологического права. 

Ответственность за экологические 

правонарушения. Понятие 

экологического правонарушения. 

Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения. Виды 

ответственности за экологические 

правонарушения. 

Международные право. Понятие 

международного права. Субъекты 

международного права. Источники 

международного права. Международный 

договор. Права человека как отрасль 

современного международного права. 

Международные документы о правах 

человека. Защита прав человека в 

условиях мирного времени. 

Международное гуманитарное право. 

Понятие гуманитарного права. 

Международная защита прав человека в 

условиях военного времени. 

Международное гуманитарное право в 

условиях вооружённого конфликта.  

Принципы международного 

гуманитарного права. Нормы 

международного гуманитарного права. 

Ограничения на ведение военных 

действий. Нарушения международного 

гуманитарного права. 

 

Гражданский процесс. Понятие 

процессуального права. Основные 

принципы гражданского процесса. 

Участники гражданского процесса. 

Прохождение дела в суде. 

Прохождение дела в суде. Исковое 

заявление. Возбуждение  производства 

по делу. Исполнение судебных решений. 

Уголовный процесс. Основные 

принципы и участники процесса. Меры 

 

 

Контрольная работа 

№7 «Процессуальное 

право» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная 

работа 



 

процессуального принуждения. 

Конституционное судопроизводство. 

Конституционное судопроизводство. 

Особенности административной 

юрисдикции. Органы и способы 

рассмотрения административных 

споров. Понятие конституционного 

судопроизводства. Основные принципы 

конституционного судопроизводства. 

Право на обращение в Конституционный 

Суд РФ. Основные стадии 

конституционного судопроизводства 

 

Профессия — юрист (1 ч) 

Профессиональное юридическое 

образование. Основные юридические 

профессии. Особенности 

профессиональной юридической 

деятельности. Профессиональная этика 

юриста. 

 

 

2.1.9 Рабочая программа учебного предмета «Экономика. Базовый уровень» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Выпускник 11 класса научится: 

 сравнивать, сопоставлять, оценивать и классифицировать объекты по 

указанным критериям; 

 объяснять изученные положения на предлагаемых конкретных примерах; 

 применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 уметь обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства 

(в том числе от противного); 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.). Отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

 выбирать виды чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

 работать с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

 самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

 участвовать в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на 

вопрос:«Что произойдет, если...»); 



 

 формулировать полученные результаты; 

 создавать собственные произведения, идеальные модели социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий; 

 использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

Выпускник 11 класса получит возможность научиться: 

 

 объяснять изученные положения на предлагаемых конкретных примерах; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

экономические ситуации; 

 применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога (диспута). 

№

  

Раздел  

(тема) 

Личностные 

результаты 

Предметны

е 

результаты 

Метапредметные результаты 

 Регуляти

вные 

УУД  

Познавате

льные 

УУД 

Коммуника

тивные УУД 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эконо

мика 

страны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформировать 

основы 

саморазвития 

и 

самовоспитани

я в 

соответствии с 

общечеловече

скими 

ценностями и 

идеалами 

гражданского 

общества; 

готовность и 

способность к 

самостоятельн

ой, творческой 

и 

ответственной 

деятельности 

Характериз

овать круг 

вопросов, 

изучаемых 

макроэконо

микой. 

Называть 

основных 

агентов 

макроэконо

мической 

деятельност

и и их цели. 

Давать 

характерист

ику 

основным 

макроэконо

мическим 

рынкам. 

Объяснять 

устройство 

экономичес

кого 

круговорота

, приводить 

примеры; 

Самостоят

ельно 

определят

ь цели и 

составлять 

планы; 

самостоят

ельно 

осуществл

ять, 

контролир

овать и 

корректир

овать 

учебную и 

внеучебну

ю 

(включая 

внешкольн

ую) 

деятельно

сть; 

использов

ать все 

возможны

е ресурсы 

для 

Сознательн

о 

организовы

вать свою 

познаватель

ную 

деятельност

ь (от 

постановки 

цели до 

получения 

и оценки 

результата;  

выполнять 

познаватель

ные и 

практическ

ие задания, 

в том числе 

с 

использова

нием 

проектной 

деятельност

Продуктивно 

общаться и 

взаимодейств

овать в 

процессе 

совместной 

деятельности

, учитывать 

позиции 

другого, 

эффективно 

разрешать 

конфликты; 



 

анализиров

ать 

компоненты

, 

включаемы

е в состав 

ВВП. 

Различать 

номинальн

ый и 

реальный 

ВВП. 

Рассчитыва

ть уровень 

благосостоя

ния 

граждан 

страны как 

ВВП на 

душу 

населения. 

Анализиров

ать прочие 

показатели, 

характеризу

ющие 

уровень 

развития 

общества: 

продолжите

льность 

жизни, 

бедность, 

расходы на 

образование

, структура 

экономики; 

характеризо

вать и 

графически 

интерпрети

ровать 

экономичес

кий цикл и 

его фазы. 

Сопоставля

ть 

динамику 

макроэконо

мических 

показателей 

в отдельных 

фазах 

достижени

я целей; 

выбирать 

успешные 

стратегии 

в 

различных 

ситуациях; 

и на уроках 

и в 

доступной 

социальной 

практике;вл

адеть 

навыками 

познаватель

ной, 

учебно-

исследовате

льской и 

проектной 

деятельност

и, навыками 

раз- 

решения 

проблем; 

способност

ь и 

готовность 

к 

самостоятел

ьному 

поиску 

методов 

решения 

практическ

их задач, 

применени

ю 

различных 

методов 

познания; 

 



 

экономичес

кого цикла. 

Анализиров

ать виды и 

причины 

экономичес

ких циклов. 

Самостояте

льно 

находить, 

анализиров

ать и 

оценивать 

современны

е 

циклически

е процессы 

экономичес

кой 

активности 

в России и 

за рубежом 

2 

 

Денежн

ое 

обраще

ние. 

Развить 

личностные, в 

том числе 

духовные и 

физические, 

качества,  

обеспечивающ

ие 

защищенность 

обучаемого 

для 

определения 

жизненно 

важных 

интересов 

личности в 

условиях 

кризисного 

развития 

экономики, 

сокращения 

природных 

ресурсов; 

Интерпрети

ровать 

функции 

денег; 

различать 

формы и 

качества 

современны

х денег; 

использоват

ь уравнение 

обмена для 

анализа 

инфляцион

ных 

процессов. 

Раскрывать 

сущность 

понятий 

«инфляция»

,«дефляция

» 

«стагфляци

я»;различат

ь виды 

инфляции в 

зависимост

и от 

причин, 

вызывающи

Самостоят

ельно 

оценивать 

и 

принимать 

решения, 

определяю

щие 

стратегию 

поведения, 

с учетом 

гражданск

их и 

нравствен

ных 

ценностей; 

сознательн

о 

организов

ывать 

свою 

познавате

льную 

деятельно

сть (от 

постановк

и цели до 

получения 

и оценки 

результата

Сформиров

ать навыки 

самостоятел

ьного 

поиска 

правовой 

информаци

и, умений 

использоват

ь 

результаты 

в 

конкретных 

жизненных 

ситуациях 

Излагать 

развернуто, 

логично и 

точно  свою 

точку зрения 

с 

использовани

ем 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых 

средств 



 

х её; 

анализиров

ать 

причины 

инфляции в 

России; 

самостоятел

ьно 

находить, 

систематизи

ровать и 

оценивать 

информаци

ю об уровне 

инфляции и 

её 

социально-

экономичес

ких 

последствия

х в России и 

других 

странах; 

раскрывать 

роль и 

функции 

банков в 

экономике; 

характеризо

вать 

банковскую 

систему в 

России; 

раскрывать 

функции 

коммерческ

ого банка; 

раскрывать 

функции 

Банка 

России; 

объяснять 

цели и 

инструмент

ы 

монетарной 

политики 

Банка 

России; 

раскрывать 

особенност

и 

финансовых 

;  



 

организаци

й, 

функциони

рующих в 

России 

 

3 

 

Роль 

государ

ства в 

эконом

ике. 

Формировать 

гражданскую 

позицию как 

активного и 

ответственног

о члена 

российского 

общества, 

осознающего 

свои 

конституцион

ные права и 

обязанности, 

уважающего 

закон и 

правопорядок, 

обладающего 

чувством 

собственного 

достоинства, 

осознанно 

принимающег

о 

традиционные 

национальные 

и 

общечеловече

ские 

гуманистическ

ие и 

демократическ

ие ценности; 

 

Объяснять 

экономичес

кие цели 

государства

; 

анализиров

ать 

противореч

ивость 

экономичес

ких целей 

государства

; 

конкретизи

ровать 

экономичес

кие 

функции 

государства 

на примере 

РФ с 

опорой на 

собственны

й опыт и 

информаци

ю из СМИ; 

объяснять 

необходимо

сть 

производст

ва 

государство

м 

общественн

ых благ; 

анализиров

ать 

структуру 

Самостоят

ельно 

оценивать 

и 

принимать 

решения, 

определяю

щие 

стратегию 

поведения

, с учетом 

гражданск

их и 

нравствен

ных 

ценностей

; 

 

 

Владеть 

навыками 

познаватель

ной 

рефлексии 

как 

осознания 

совершаем

ых 

действий и 

мыслительн

ых 

процессов, 

их 

результатов 

и 

оснований, 

границ 

своего 

знания и 

незнания, 

новых 

познаватель

ных задач и 

средств их 

достижения 

Владеть 

языковыми 

средствами 

— умение 

ясно, 

логично и 

точно 

излагать 

свою точку 

зрения, 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства 

 

 



 

доходов и 

структуру 

расходов 

госбюджета

; объяснять 

цели и 

инструмент

ы 

бюджетно-

налоговой 

политики 

государства

; извлекать 

и оценивать 

статистичес

кие данные 

из 

различных 

источников, 

в том числе 

из 

Интернета, 

по бюджету 

РФ и 

регионов; 

уметь 

применять 

полученные 

знания и 

сформирова

нные 

навыки для 

эффективно

го 

исполнения 

основных 

социально-

экономичес

ких ролей 

(потребител

я, 

производит

еля, 

покупателя, 

продавца, 

заёмщика, 

акционера, 



 

наёмного 

работника, 

работодател

я, 

налогоплате

льщика); 

4 Мировая 

экономик

а. 

 Сформировать 

толерантное 

сознание и 

поведение в 

поликультурном 

мире, готовность 

и способность 

вести диалог с 

другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимани

я, находить 

общие цели и 

сотрудничать для 

их достижения 

Понимать 

место и роль 

России в 

современной 

мировой 

экономике; 

умение 

ориентировать

ся в текущих 

экономически

х событиях, 

происходящих 

в России и 

мире. 

 

Выбирать 

путь 

достижения 

цели, 

планировать 

решение 

поставленны

х задач, 

оптимизируя 

материальны

е и 

нематериаль

ные затраты;  

 

Владеть 

навыками 

познавательно

й рефлексии 

как осознания 

совершаемых 

действий и 

мыслительных 

процессов, их 

результатов и 

оснований, 

границ своего 

знания и 

незнания, 

новых 

познавательны

х задач и 

средств их 

достижения 

Осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

как со 

сверстниками, 

так и со 

взрослыми (как 

внутри 

образовательно

й организации, 

так и за ее 

пределами), 

подбирать 

партнеров для 

деловой 

коммуникации 

исходя из 

соображений 

результативнос

ти 

взаимодействия

, а не личных 

симпатий; 

Содержание учебного предмета 

Название 

раздела 

(темы) 

Кол-

во 

часо

в 

Основные вопросы, изучаемые в 

данном разделе 

Контрольные, 

практические, 

лабораторные работы с 

названиями (творческие 

работы, экскурсии, 

проектная деятельность, 

региональный компонент, 

внеклассное чтение и т.п.) 

1.Экономика 

страны. 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Предмет макроэкономики. 

Макроэкономические агенты. 

Макроэкономические рынки. 

Экономический кругооборот. 

Валовой внутренний продукт. 

Что включается в состав ВВП. 

Измерение ВВП. Номинальный и 

реальный ВВП. 

Экономический рост. Содержание 

экономического роста. Факторы 

Контрольная работа №1 

«Экономика страны» 

 

 

 



 

 

 

2. Денежное 

обращение 

 

 

 

 

 

3.Роль 

государства 

в экономике.  

 

 

 

 

 

4.Мировая 

экономика 

 

 

 

5. 

Повторение 

и контроль 

Резерв 

Итого  

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 
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экономического роста. 

Экстенсивный и интенсивный 

экономический рост. 

Экономический цикл. Фазы 

экономического цикла. Причины 

экономических циклов. Виды 

экономических циклов. Изменение 

макроэкономических показателей в 

отдельных фазах экономического 

цикла. 

 

Деньги. Инфляция. Функции 

денег. Качества современных 

денег. Уравнение обмена. 

Количество денег, необходимых 

для обращения в стране. Темпы и 

виды инфляции. Стагфляция. 

Дефляция. Причины инфляции в 

России. Социально-экономические 

последствия инфляции в России. 

Банковская система в России. 

Роль банков в экономике. 

Банковская система в России. 

Функции коммерческого банка. 

Функции Банка России. Денежно-

кредитная политика Банка России. 

Страховые организации. Паевые 

инвестиционные фонды. 

Негосударственные пенсионные 

фонды. 

 

Экономические цели и функции 

государства. Экономические цели 

государства. Экономические 

функции государства. 

Общественные блага. 

Бюджетно-налоговая политика 

государства. Государственный 

бюджет. Структура доходов и 

расходов госбюджета. Цели и 

инструменты бюджетно-налоговой 

политики государства. 

Налоги. Налоги и их функции. 

Налоги прямые и косвенные. 

Системы налогообложения: 

пропорциональная, прогрессивная, 

регрессивная. 

Безработица. Занятые и 

безработные. Типы безработицы. 

Уровень безработицы. 

 

Современные тенденции 

развития мирового хозяйства. 

 

 

Контрольная работа №2 

«Денежное обращение» 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №3 

«Роль государства в 

экономике» 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №4 

«Мировая экономика» 

 

 

 

Итоговая контрольная 

работа 



 

Абсолютное и сравнительное 

преимущество в мировой торговле. 

Глобализация в экономической 

сфере. Формы экономической 

интеграции.  

Валютный рынок. Валютный 

курс. 

Государственная политика в 

области международной 

торговли. Государственная 

политика в области внешней 

торговли: свободная торговля и 

протекционизм. Виды торговых 

барьеров. 

 

Семинарские занятия по 

макроэкономической тематике. 

 

2.1.10 Рабочая программа учебного предмета «Обществознание. Базовый 

уровень» 

Планируемые результаты освоения учебного курса. 

    Выпускники научатся: 

- характеризовать экономику как важную подсистему общества, функции семьи 

в обществе, политику как вид деятельности; 

- объяснять механизм действия рыночного ценообразования и его влияния на 

экономику, сущность социального контроля, взаимосвязь и взаимовлияния правового 

государства и гражданского общества;  

- выполнять познавательные и практические задания, основанные  на ситуация, 

связанных с достижением успеха в бизнесе; 

- раскрывать причины циклического развития экономики, причины социального 

неравенства,  роль демократических выборов в политической жизни общества; 

- обосновывать и конкретизировать примерами взаимосвязь и взаимовлияние 

экономики, политики, культуры, социальной структуры; 

-  различать уровни изучения основных проблем экономической науки, 

политические ценности, присущие основным политическим идеологиям; 

- приводить примеры основных факторов производства и называть факторные 

доходы, отклоняющее поведение, аргументировать опасность для личности и 

общества негативного отклоняющегося поведения, функции политической системы;  

- моделировать практические ситуации, связанные с расчётами издержек и 

прибыли производства, особенности гендерного поведения и воспитания, 

политическую элиту в современной политики; 

- отбирать из различных источников информацию о моделях, состоянии и 

тенденциях развития экономики, о межнациональных отношениях, о политической 

деятельности различных субъектов политики. 

  

    Выпускники получат возможность научиться: 



 

- оценивать влияние экономики на развитие различных сфер жизни общества, 

ценности семейной жизни, воздействие различных факторов и агентов политической 

социализации на личность; 

- обосновывать связь профессионального и жизненного успеха, влияние 

этнических факторов на развитие различных сторон жизни общества, моральные 

требования общества к политической элите;  

- анализировать поведения потребителей и производителей с точки зрения 

экономической рациональности, материалы СМИ о проявлениях негативного 

отклоняющего поведения и формах борьбы с ним, деятельность политических 

лидеров  истории и в современном мире с позиций морали;  

- аргументировать возможности трудоустройства в условиях рынка труда, тезис 

о сохранении в современном обществе ценностей семейной жизни, необходимость 

противодействия политическому экстремизму;  

- выражать собственную позицию по последствиям экономической 

глобализации, по вопросу возможностей преодоления социального неравенства, по 

вопросу роли России в мировой политики. 

 

 

№ 

п\п 

Раздел 

(тема) 

Личностны

е 

результаты 

Предметны

е 

 результаты 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуника

тивные 

УУД 

1. Глава  І. 

Экономи

ческая 

жизнь 

общества

. 

Понимать 

необходимо

сть учения, 

выраженног

о в 

преобразова

нии учебно-

познаватель

ных мотивов 

и 

предпочтени

е 

социального 

способа  

оценки 

знаний; 

определять 

границы 

собственног

о знания и 

незнания; 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельност

Характеризо

вать 

основные 

проявления 

экономическ

ой жизни, их 

взаимосвязь; 

раскрыть 

понятие 

«валовой 

внутренний 

продукт»; 

описывать 

факты 

экономическ

ого цикла; 

объяснять 

механизм 

действия 

свободного 

ценообразов

ания на 

рынке; 

сравнивать 

экономическ

ие и 

бухгалтерск

ие издержки 

и прибыль; 

Формулировать 

самостоятельно 

цели урока после 

предварительног

о обсуждения; 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности; 

анализировать 

эмоциональное 

состояние, 

получаемое от 

успешной 

(неуспешной) 

деятельности на 

уроке; 

составлять план 

последовательно

сти действий; 

вносить 

изменения в 

процесс с учётом 

возникших 

трудностей. 

Выявлять 

особенности и 

признаки       

экономики; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи;  

формулировать 

ответы на 

вопросы 

учителя; 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации 

для 

выполнения 

задания с 

использование

м учебной 

литературы. 

Вступат

ь в 

коллект

ивное 

учебное 

сотрудн

ичество;  

слушать 

друг 

друга, 

понимат

ь 

позицию 

партнёр

а; 

участвов

ать  в 

коллект

ивном 

обсужде

нии; 

использ

овать 

ИКТ, 

излагать 

своё 

мнение, 

выдвига

я 



 

ь; выполнять 

самооценку 

на основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельност

и; сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельност

и; проявлять 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу; 

применять 

правила 

делового 

сотрудничес

тва; 

сравнивать 

разные 

точки 

зрения. 

оценивать 

возможность 

своего 

участия в 

предприним

ательской 

деятельност

и; 

характеризо

вать 

функции 

менеджмент

а;  

иллюстриро

вать 

примерами 

операции и 

услуги, 

предоставля

емые 

банками; 

различать 

виды и 

причины 

безработицы

. 

контрарг

ументы. 

 

2. Глава  ІІ. 

Социаль

ная 

сфера. 

Осознавать 

значение 

постоянного 

личностного 

развития и 

непрерывног

о 

образования 

в 

современно

м обществе, 

готовность и 

способность 

овладевать 

новыми 

социальным

и 

практиками, 

осваивать 

различные 

социальные 

роли;  

развивать 

способность 

к 

Называть 

виды 

социальных 

групп и их 

признаки; 

причины 

негативного 

отклоняюще

гося 

поведения; 

объяснять 

значение 

понятия 

«нация»; 

сравнивать 

различные 

типы семей; 

различать 

признаки 

гендерных 

конфликтов; 

называть 

особенности 

молодёжных 

Формулировать 

самостоятельно 

цели урока после 

предварительног

о обсуждения; 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности; 

анализировать 

эмоциональное 

состояние, 

получаемое от 

успешной 

(неуспешной) 

деятельности на 

уроке; 

составлять план 

последовательно

сти действий; 

вносить 

изменения в 

процесс с учётом 

возникших 

трудностей. 

Выявлять     

особенности и 

признаки                   

экономики; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи;  

формулировать               

ответы на 

вопросы учителя;                    

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

задания с 

использованием 

учебной 

литературы 

Вступат

ь в 

коллект

ивное 

учебное 

сотрудн

ичество;  

слушать 

друг 

друга, 

понимат

ь 

позицию 

партнёр

а; 

участвов

ать  в 

коллект

ивном 

обсужде

нии; 

использ

овать 

ИКТ, 



 

самооценки; 

понимать 

значение 

знаний для 

человека и 

применять 

его. 

 

субкультур в 

России; 

оценить 

роль 

миграции в 

решении 

демографиче

ских 

проблем. 

излагать 

своё 

мнение, 

выдвига

я 

контрарг

ументы. 

 

3. Глава ІІІ. 

Политич

еская 

жизнь 

общества

. 

Сохранять 

мотивацию  

к 

эффективно

му труду и 

постоянному 

профессиона

льному 

росту, к 

учёту 

общественн

ых 

потребносте

й при 

предстояще

м выборе 

сферы 

деятельност

и; 

применять 

правила 

делового 

сотрудничес

тва; 

сравнивать 

различные 

точки зрения 

Характеризо

вать 

субъекты 

политическо

й 

деятельност

и и объекты 

политическо

го 

воздействия; 

различать 

типы 

политически

х режимов; 

объяснять 

взаимосвязь 

правового 

государства 

и 

гражданског

о общества; 

высказывать 

обоснованно

е суждение о 

социальной 

роли 

избирателя; 

характеризо

вать 

различные 

типы и 

функции 

партий, 

этапы 

политическо

го процесса. 

Формулировать 

самостоятельно 

цели урока после 

предварительног

о обсуждения; 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности; 

анализировать 

эмоциональное 

состояние, 

получаемое от 

успешной 

(неуспешной) 

деятельности на 

уроке; 

составлять план 

последовательно

сти действий; 

вносить 

изменения в 

процесс с учётом 

возникших 

трудностей. 

Выявлять 

особенности и 

признаки  

экономики; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи;  

формулировать 

ответы на 

вопросы 

учителя; 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации 

для 

выполнения 

задания с 

использование

м учебной 

литературы 

Вступат

ь в 

коллект

ивное 

учебное 

сотрудн

ичество;  

слушать 

друг 

друга, 

понимат

ь 

позицию 

партнёр

а; 

участвов

ать  в 

коллект

ивном 

обсужде

нии; 

использ

овать 

ИКТ, 

излагать 

своё 

мнение, 

выдвига

я 

контрарг

ументы. 

 

Содержание учебного курса. 

Название 

раздела (темы) 

Количе

ство 

часов 

Основные вопросы, изучаемые в 

данном разделе 

Контрольные и 

практические 

работы с 

названиями 



 

Ведение 

 

Экономическая 

жизнь общества 

 

1 

 

24 

 

 

Роль экономики в жизни общества. 

Экономика как подсистема общества. 

Экономика и уровень жизни. 

Экономика и социальная структура 

общества. Экономика и политика. 

Экономика: наука и хозяйство. Что 

изучает экономическая наука. 

Экономическая деятельность и её 

измерители. Экономический рост и 

развитие. Экстенсивный и 

интенсивный экономический рост. 

Факторы экономического роста. 

Экономические циклы и причины 

циклического развития. Рынок в жизни 

общества. Рыночная экономика. 

Законы спроса и предложения. 

Рыночные структуры. Конкуренция и 

монополия. Современная рыночная 

система. Факторы производства. 

Экономические и финансовые 

издержки и прибыль. Постоянные 

переменные издержки производства. 

Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Правовые основы 

предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые формы 

предпринимательства. Как открыть 

своё дело. Источники финансирования 

бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. 

Экономические функции государства. 

Денежно-кредитная (монетная) 

политика. Бюджетно-налоговая 

(фискальная) политика. Банковская 

система. Финансовые институты. 

Инфляция: виды, причины, 

последствия. Рынок труда. Причины и 

виды безработицы. Государственная 

политика в области занятости. Что 

такое мировая экономика? 

Международная торговля. Глобальные 

проблемы экономики. Экономическая 

культура: сущность и структура. 

Экономические отношения и интересы. 

Экономическая свобода и социальная 

ответственность. Связь экономической 

культуры и деятельности. 

Рациональное поведение  участников 

экономической деятельности. 

 



 

Социальная 

сфера 

 

16 Социальная структура общества. 

Многообразие социальных групп. 

Социальное неравенство, 

стратификация, мобильность, 

интересы. Социальные нормы. 

Социальный контроль. Отклоняющееся 

(девиантное) поведение. Преступность. 

Нации и межнациональные отношения. 

Россия — многонациональное 

общество и единый народ. 

Межнациональные конфликты и пути 

их преодоления. Национальная 

политика в России. Семья как 

социальный институт. Функции семьи. 

Семья в современном обществе. 

Бытовые отношения. Гендрные 

стереотипы и роли. Гендерные 

отношения в современном обществе. 

Молодёжь как социальная группа. 

Развитие социальных ролей в 

юношеском возрасте. Молодёжная 

субкультура. Демографическая 

ситуация в современной России. 

Миграция. Возрастной состав 

населения России. Рождаемость и 

смертность. 

 

Политическая 

жизнь общества 

 

20 Политическая деятельность и 

общество. Политическая сфера и 

политические институты. 

Политические отношения. 

Политическая власть. Структура и 

функции политической системы. 

Государство и политическая система. 

Политический режим. 

Демократические перемены в России. 

Сущность правового государства. 

Гражданское общество. Местное 

самоуправление. Избирательная 

система. Типы избирательных систем. 

Избирательная компания. Понятие 

политической партии и движения. 

Типология и функции политических 

партий. Типы политических систем. 

Политическая элита. Политическое 

лидерство. Роль политического лидера. 

Типы лидерства. Обыденно и 

теоретическое сознание. Что такое 

идеология? Современные 

политические идеологии. Роль 

идеологии в политической жизни. 

СМИ и политическое сознание. 

Многообразие форм политического 

поведения. Политический терроризм. 

Регулирование политического 

 



 

поведения. Сущность и этапы 

политического процесса. Политическое 

участие. Политическая культура. 

Заключение. 

Взгляд в 

будущее 

1 Общество перед лицом угроз и 

вызовов ХХI века. Возможная 

альтернатива. Постиндустриальное 

(информационное) общество 

 

Итоговое 

повторение 

2   

Резерв 

Всего 

2 

66 

  

2.1.11 Рабочая программа по учебному предмету «География. Базовый уровень» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- понимать значение географии для современной науки и решения важнейших 

проблем человечества; 

- определять количественные и качественные характеристики объектов, процессов, 

явлений в результате измерений, наблюдений, исследований; 

- применять картографические знаковые системы для получения и передачи 

информации; 

- извлекать из геоинформационных систем информацию 

выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

- составлять описание географии населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных регионов и стран мира; 

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

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять и анализировать географические карты различных тематик для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений; 

- сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

раскрывать причинно-следственные связи природных явлений и процессов; 

- выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений 

- выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

- выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

- описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

- оценивать последствия воздействия человека на геосистемы и их компоненты; 

- решать задачи по определению состояния окружающей среды, её пригодности для 

жизни человека; 



 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

- объяснять закономерности размещения населения регионов, стран и их частей; 

- оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах 

и регионах мира; 

- объяснять состав и структуру населения мира, регионов, стран и их частей; 

- характеризовать географию рынка труда; 

- рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграций 

населения регионов, стран мира; 

- объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных регионов и 

стран мира; 

- характеризовать отраслевую структуру отдельных регионов и стран мира; 

приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

- анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей хозяйства различных 

стран; 

- выделять географические аспекты глобализации; составлять описания крупных 

регионов и стран мира; 

- устанавливать принадлежность стран к одному из уровней экономического 

развития, используя показатель внутреннего валового продукта;   

- выделять существенные различия стран на современной политической карте мира, 

сравнивать различные страны мира; 

- оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

 - оценивать место отдельных регионов и стран в мировом хозяйстве; 

 - характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве, системе 

международных финансово-экономических и политических отношений; 

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

- объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства; 

- объяснять роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

 

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; 

 - делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 - давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

геосфере; 

понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

  - раскрывать сущность интеграционных процессов мирового сообщества; 

 - прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 



 

 - оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

 - оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

 - оценивать изменение отраслевой структуры регионов и отдельных стран 

мира;оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

- анализировать региональную политику отдельных регионов и стран; 

 - анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

- выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 - давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 
№ Раздел 

(тема) 
 

Личностные  

результаты 

 

 

Предмет-

ные 

результат

ы 
 

Метапредметные результаты 
 

Регулятивные  

УУД 
 

Познавательн

ые УУД 
 

Коммуник

ативные 

УУД 
 

 

1. Регион

альная 

характ

еристи

ка 

мира. 

Зарубе

жная  

Европ

а 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

любви и 

уважения к 

Отечеству, 

чувства 

гордости за 

свою Родину;  

-осознание 

единства 

географическог

о пространства 

России как 

единой среды 

проживания 

населяющих её 

народов, 

определяющей 

общность их 

исторических 

судеб; 

осознание 

своей 

этнической 

принадлежност

и, усвоение 

гуманистическ

их и тра-

диционных 

Владение 

представле

ниями о 

современн

ой 

географиче

ской науке, 

её участии 

в решении 

важнейших 

проблем 

человечест

ва; 

- владение 

географиче

ским 

мышление

м для 

определени

я 

географиче

ских 

аспектов 

природных

, 

социально-

экономиче

ских и 

экологичес

ких 

процессов 

и проблем; 

Умение 

самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

свои действия 

для реализации 

задач, 

прогнозировать 

результаты, 

осмысленно 

выбирать 

способы и 

приемы 

действий, 

корректировать 

работу по ходу 

выполнения.  

- способность к 

самостоятельно

му 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений; 

- умение 

управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью; 

Вести поиск, 

получать и 

использовать 

информацию: 

осознавать 

познавательну

ю задачу; 

читать и 

слушать, 

извлекая 

нужную 

информацию, 

соотносить ее с 

имеющимися 

знания ми;  

- 

формирование 

и развитие по 

средствам 

географически

х знаний 

познавательны

х интересов, 

интеллектуальн

ых и 

творческих 

результатов; 

- 

формирование 

и развитие 

компетентност

и в области 

Умение 

составлять 

описания 

географиче

ских 

объектов, 

процессов 

и явлений с 

использова

нием 

разных 

источников 

географиче

ской 

информаци

и; 

- умение 

формулиро

вать 

собственно

е мнение и 

позицию, 

задавать 

вопросы, 

уточняя 

непонятное 

в 

высказыва

нии 

собеседник

а; 

отстаивать  



 

ценностей 

многонационал

ьного 

российского 

общества; - 

воспитание 

чувства 

ответственност

и и долга перед 

Родиной. 

 

- 

сформиров

анность 

системы 

комплексн

ых 

социально 

ориентиров

анных 

географиче

ских 

знаний о 

закономерн

остях 

развития 

природы, 

размещени

я 

населения 

и 

хозяйства, 

о динамике 

и 

территориа

льных 

особенност

ях 

процессов, 

протекающ

их в 

географиче

ском 

пространст

ве; 

- владение 

умениями 

проведения 

наблюдени

й за 

отдельным

и 

географиче

скими 

объектами, 

процессам

и и 

явлениями, 

их 

изменения

ми в 

результате 

природных 

и 

антропоген

- умение 

организовывать 

свою 

деятельность; 

- определять её 

цели и задачи; 

- умение 

планировать 

пути 

достижения 

целей под 

руководством 

учителя; 

- умение 

создавать 

модели и 

схемы для 

решения 

учебных и 

познавательны

х задач 

смысловое 

чтение; 

- выбирать 

средства и 

применять их 

на практике; 

- умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи, 

собственные 

возможности её 

решения; 

- владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки; 

- оценивать 

достигнутые 

результаты. 

использования 

информационн

о-

коммуникацион

ных 

технологий 

(далее ИКТ-

компетенции); 

- 

формирование 

и развитие 

экологического 

мышления; 

- умение вести 

самостоятельн

ый поиск, 

анализ, отбор 

информации, её 

преобразование

, сохранение, 

передачу и 

презентацию с 

помощью 

технических 

средств. 

 

 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

- умение 

интегриров

аться в 

группу 

сверстнико

в и строить 

продуктивн

ое 

взаимодейс

твие и 

сотрудниче

ство со 

сверстника

ми 

взрослыми; 

- умение 

самостояте

льно 

организовы

вать 

учебное 

взаимодейс

твие в 

группе 

(определят

ь общие 

цели, 

распределя

ть роли, 

договарива

ться друг с 

другом); 

- умение 

выступать 

перед 

аудиторией

, 

придержив

аясь 

определенн

ого стиля 

при 

выступлен

ии; 

- умение 

слушать, 

вести 

дискуссию, 



 

ных 

воздействи

й. 

диалог; 

- умение 

владеть 

монологич

еской и 

диалогичес

кой 

формами 

речи; 

- умение 

выразить и 

отстоять 

свою точку 

зрения, 

принять 

другую; 

- умение 

находить 

решение 

при 

наличии 

разных 

точек 

зрения; 

- умение 

участвоват

ь в 

коллективн

ом 

обсуждени

и проблем. 

 

2. Регион

альная 

характ

еристи

ка 

мира. 

Зарубе

жная  

Азия 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития науки 

и 

общественной 

практики, 

основанному 

на диалоге 

культур, 

различных 

форм 

общественного 

сознания - 

науки, 

искусства, 

морали, 

Владение 

умениями 

использова

ть карты 

разного 

содержани

я для 

выявления 

закономерн

остей и 

тенденций, 

получения 

нового 

географиче

ского 

знания о 

природных

, 

социально-

экономиче

ских и 

экологичес

Умение 

оценивать   

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи, 

собственные 

возможности 

её решения; 

- умение 

управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью; 

- умение 

организовывать 

свою 

деятельность; 

- определять её 

цели и задачи; 

- умение 

планировать 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров

ать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации

, устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

и делать 

Умение 

интегриров

аться в 

группу 

сверстнико

в и строить 

продуктивн

ое 

взаимодейс

твие и 

сотрудниче

ство со 

сверстника

ми 

взрослыми; 

- умение 

самостояте

льно 

организовы

вать 

учебное 

взаимодейс



 

религии, 

правосознания, 

понимание 

своего места в 

поликультурно

м мире; 

- 

сформированно

сть 

гражданской 

позиции 

выпускника как 

сознательного,а

ктивного и 

ответственного 

члена 

российского 

общества, 

уважающего 

закон и 

правопорядок,о

сознающего и 

принимающего 

свою 

ответственност

ь за 

благосостояние 

общества, 

обладающего 

чувством 

собственного 

достоинства, 

осознанно 

принимающего 

традиционные 

национальные 

и 

общечеловечес

кие 

гуманистическ

ие и 

демократическ

ие ценности, 

ориентированн

ого на 

поступательное 

развитие и 

совершенствов

ание 

российского 

гражданского 

общества в 

контексте 

прогрессивных 

ких 

процессах 

и явлениях; 

- владение 

умениями 

географиче

ского 

анализа и 

интерпрета

ции 

географиче

ской 

информаци

и; 

- владение 

умениями 

применять 

географиче

ские 

знания для 

объяснения 

и оценки 

разнообраз

ных 

явлений и 

процессов, 

самостояте

льного 

оценивания 

уровня 

безопаснос

ти 

окружающ

ей среды, 

адаптации 

к 

изменению 

её условий; 

- 

сформиров

анность 

представле

ний и 

знаний об 

основных 

проблемах 

взаимодейс

твия 

природы и 

общества, 

о 

природных 

и 

социальноэ

пути 

достижения 

целей под 

руководством 

учителя; 

- умение 

создавать 

модели и 

схемы для 

решения 

учебных и 

познавательны

х задач 

смысловое 

чтение; 

- выбирать 

средства и 

применять их 

на практике. 

 

 

выводы; 

- 

формирование 

и развитие по 

средствам 

географически

х знаний 

познавательны

х интересов, 

интеллектуальн

ых и 

творческих 

результатов; 

- 

формирование 

и развитие 

компетентност

и в области 

использования 

информационн

о-

коммуникацион

ных 

технологий 

(далее ИКТ-

компетенции); 

- 

формирование 

и развитие 

экологического 

мышления; 

- умение вести 

самостоятельн

ый поиск, 

анализ, отбор 

информации, её 

преобразование

, сохранение, 

передачу и 

презентацию с 

помощью 

технических 

средств. 

 

твие в 

группе 

(определят

ь общие 

цели, 

распределя

ть роли, 

договарива

ться друг с 

другом); 

- умение 

формулиро

вать 

собственно

е мнение и 

позицию, 

задавать 

вопросы, 

осуществля

ть само- и 

взаимоконт

роль, 

взаимопом

ощь; 

адекватно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

решения 

коммуника

тивных 

задач;  

- умение 

выступать 

перед 

аудиторией

, 

придержив

аясь 

определенн

ого стиля 

при 

выступлен

ии; 

- умение 

слушать, 

вести 

дискуссию, 

диалог; 

- умение 

владеть 

монологич

еской и 



 

мировых 

процессов, 

способного 

противостоять 

социально 

опасным и 

враждебным 

явлениям в 

общественной 

жизни.  

 

кономичес

ких 

аспектах 

экологичес

ких 

проблем. 

диалогичес

кой 

формами 

речи; 

- умение 

выразить и 

отстоять 

свою точку 

зрения, 

принять 

другую; 

- умение 

находить 

приемлемо

е решение 

при 

наличии 

разных 

точек 

зрения; 

- умение 

участвоват

ь в 

коллективн

ом 

обсуждени

и проблем. 

3. Регион

альная 

характ

еристи

ка 

мира. 

Африк

а 

Сформированн

ость 

личностных 

представлений 

о целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства 

Земли и её 

крупных 

районов и 

стран, о России 

как субъекте 

мирового 

географическог

о пространства, 

её месте и роли 

в современном 

мире; 

осознание 

значимости и 

общности 

глобальных 

проблем 

человечества; 

- 

сформированно

Владение 

умениями 

проведения 

наблюдени

й за 

отдельным

и 

географиче

скими 

объектами, 

процессам

и и 

явлениями, 

их 

изменения

ми в 

результате 

природных 

и 

антропоген

ных 

воздействи

й; 

- владение 

умениями 

использова

ть карты 

Умение 

самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

свои действия 

для реализации 

задач, 

прогнозировать 

результаты, 

осмысленно 

выбирать 

способы и 

приемы 

действий, 

корректировать 

работу по ходу 

выполнения;  

- умение 

создавать 

модели и 

схемы для 

решения 

учебных и 

познавательны

Вести поиск, 

получать и 

использовать 

информацию: 

осознавать 

познавательну

ю задачу;  

читать и 

слушать, 

извлекая 

нужную 

информацию, 

соотносить ее с 

имеющимися 

знаниями, 

опытом; 

фиксировать 

информацию 

разными 

способами, 

понимать 

информацию, 

представленну

ю  в разных 

формах: 

изобразительно

й, 

Умение 

самостояте

льно 

организовы

вать 

учебное 

взаимодейс

твие в 

группе 

(определят

ь общие 

цели, 

распределя

ть роли, 

договарива

ться друг с 

другом). 

- умение 

выступать 

перед 

аудиторией

, 

придержив

аясь 

определенн

ого стиля 

при 



 

сть основ 

эстетической 

деятельности 

как части 

духовно-

практического 

освоения 

действительнос

ти форме 

восприятия и 

творческого 

созидания, 

включая 

эстетику быта, 

образования, 

научного и 

технического 

творчества, 

спорта, 

общественных 

отношений, 

отношения к 

природе; 

принятие и 

реализация 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

бережное, 

ответственное 

и компетентное 

отношение к 

физическому и 

психологическ

ому здоровью;  

- осознанный 

выбор будущей 

профессии на 

основе 

понимания её 

ценностного 

содержания и 

возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных 

планов;  

- гражданское 

отношение к 

профессиональ

ной 

деятельности 

как 

разного 

содержани

я для 

выявления 

закономерн

остей и 

тенденций, 

получения 

нового 

географиче

ского 

знания о 

природных

, 

социально-

экономиче

ских и 

экологичес

ких 

процессах 

и явлениях; 

- владение 

умениями 

географиче

ского 

анализа и 

интерпрета

ции 

географиче

ской 

информаци

и; 

- владение 

умениями 

применять 

географиче

ские 

знания для 

объяснения 

и оценки 

разнообраз

ных 

явлений и 

процессов, 

самостояте

льного 

оценивания 

уровня 

безопаснос

ти 

окружающ

ей среды, 

адаптации 

к 

х задач 

смысловое 

чтение; 

- выбирать 

средства и 

применять их 

на практике; 

- умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи, 

собственные 

возможности её 

решения; 

- владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки; 

- оценивать 

достигнутые 

результаты. 

 

 

 

схематичной, 

модельной; 

- 

формирование 

и развитие по 

средствам 

географически

х знаний 

познавательны

х интересов, 

интеллектуальн

ых и 

творческих 

результатов; 

- 

формирование 

и развитие 

компетентност

и в области 

использования 

информационн

о-

коммуникацион

ных 

технологий 

(далее ИКТ-

компетенции); 

- 

формирование 

и развитие 

экологического 

мышления; 

- умение вести 

самостоятельн

ый поиск, 

анализ, отбор 

информации, её 

преобразование

, сохранение, 

передачу и 

презентацию с 

помощью 

технических 

средств. 

 

выступлен

ии; 

- умение 

слушать, 

вести 

дискуссию, 

диалог; 

- умение 

владеть 

монологич

еской и 

диалогичес

кой 

формами 

речи; 

- умение 

выразить и 

отстоять 

свою точку 

зрения, 

принять 

другую; 

- умение 

находить 

приемлемо

е решение 

при 

наличии 

разных 

точек 

зрения; 

- умение 

участвоват

ь в 

коллективн

ом 

обсуждени

и проблем. 

 



 

возможности 

личного 

участия 

решении 

общественных, 

государственн

ых, 

общенациональ

ных проблем;  

- основы 

экологического 

мышления, 

осознание 

влияния 

общественной 

нравственности 

и социально-

экономических 

процессов на 

состояние 

природной 

среды;  

- приобретение 

опыта 

природоохранн

ой 

деятельности. 

изменению 

её условий. 

4. Регион

альная 

характ

еристи

ка 

мира. 

Северн

ая 

Амери

ка 

Сформированн

ость 

уважительного 

отношения к 

истории, 

культуре, 

национальным 

особенностям, 

традициям и 

образу жизни 

других 

народов;  

- осознанной 

доброжелатель

ности к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению

, культуре, 

языку, вере;  

- готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нём 

Владение 

географиче

ским 

мышление

м для 

определени

я 

географиче

ских 

аспектов 

природных

, 

социально-

экономиче

ских и 

экологичес

ких 

процессов 

и проблем; 

- 

сформиров

анность 

системы 

комплексн

ых 

социально 

ориентиров

Умение 

организовывать 

свою деятель 

ность, 

определять ее 

цели и задачи, 

выбирать 

средства 

реализации 

цели и 

применять их 

на практике, 

оценивать 

достигнутые 

результаты; 

 - умение 

самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

свои действия 

для реализации 

задач, 

прогнозировать 

результаты, 

Вести поиск, 

получать и 

использовать 

информацию: 

осознавать 

познавательну

ю задачу;  

фиксировать 

инфор мацию 

разными 

способами, 

понимать 

информацию, 

представленну

ю  в разных 

формах: изо 

бразительной, 

схема тичной, 

модельной; 

- 

формирование 

и развитие по 

средствам 

географически

х знаний 

познавательны

х интересов, 

Умение 

интегриров

аться в 

группу 

сверстнико

в и строить 

продуктивн

ое 

взаимодейс

твие и 

сотрудниче

ство со 

сверстника

ми 

взрослыми; 

- умение 

самостояте

льно 

организовы

вать 

учебное 

взаимодейс

твие в 

группе 

(определят

ь общие 

цели, 



 

взаимопониман

ия; 

- освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества;  

- участие в 

школьном 

самоуправлени

и и 

общественной 

жизни в 

пределах 

возрастных 

компетенций с 

учётом 

региональных, 

этнокультурны

х, социальных 

и 

экономических 

особенностей. 

сформированно

сть 

нравственного 

сознания, 

чувств и 

поведения на 

основе 

сознательного 

усвоения 

общечеловечес

ких 

нравственных 

ценностей,ком

петентность 

в решении 

моральных 

дилемм. 

анных 

географиче

ских 

знаний о 

закономерн

остях 

развития 

природы, 

размещени

я 

населения 

и 

хозяйства, 

о динамике 

и 

территориа

льных 

особенност

ях 

процессов, 

протекающ

их в 

географиче

ском 

пространст

ве; 

-  владение 

умениями 

проведения 

наблюдени

й за 

отдельным

и 

географиче

скими 

объектами, 

процессам

и и 

явлениями, 

их 

изменения

ми в 

результате 

природных 

и 

антропоген

ных 

воздействи

й; 

-  владение 

умениями 

использова

ть карты 

разного 

осмысленно 

выбирать 

способы и 

приемы 

действий, 

корректировать 

работу по ходу 

выполнения.  

- способность к 

самостоятельно

му 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений; 

- умение 

управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью; 

- умение 

организовывать 

свою 

деятельность; 

- определять её 

цели и задачи; 

- умение 

планировать 

пути 

достижения 

целей под 

руководством 

учителя. 

 

 

 

 

интеллектуальн

ых и 

творческих 

результатов; 

- 

формирование 

и развитие 

компетентност

и в области 

использования 

информационн

о-

коммуникацион

ных 

технологий 

(далее ИКТ-

компетенции); 

- 

формирование 

и развитие 

экологического 

мышления; 

- умение вести 

самостоятельн

ый поиск, 

анализ, отбор 

информации, её 

преобразование

, сохранение, 

передачу и 

презентацию с 

помощью 

технических 

средств. 

 

распределя

ть роли, 

договарива

ться друг с 

другом). 

- умение 

выступать 

перед 

аудиторией

, 

придержив

аясь 

определенн

ого стиля 

при 

выступлен

ии; 

- умение 

слушать, 

вести 

дискуссию, 

диалог; 

- умение 

владеть 

монологич

еской и 

диалогичес

кой 

формами 

речи; 

- умение 

выразить и 

отстоять 

свою точку 

зрения, 

принять 

другую; 

- умение 

находить 

приемлемо

е решение 

при 

наличии 

разных 

точек 

зрения; 

- умение 

участвоват

ь в 

коллективн

ом 

обсуждени

и проблем. 

 



 

содержани

я для 

выявления 

закономерн

остей и 

тенденций, 

получения 

нового 

географиче

ского 

знания о 

природных

, 

социально-

экономиче

ских и 

экологичес

ких 

процессах 

и явлениях. 

 

5. Регион

альная 

характ

еристи

ка 

мира. 

Латин

ская 

Амери

ка 

 

Сформированн

ость 

гражданской 

позиции 

выпускника как 

сознательного, 

активного и 

ответственного 

члена 

российского 

общества, 

уважающего 

закон и 

правопорядок, 

осознающего и 

принимающего 

свою 

ответственност

ь за 

благосостояние 

общества, 

обладающего 

чувством 

собственного 

достоинства, 

осознанно 

принимающего 

традиционные 

национальные 

и 

общечеловечес

кие 

гуманистическ

ие и 

Владение 

умениями 

географиче

ского 

анализа и 

интерпрета

ции 

географиче

ской 

информаци

и; 

- владение 

умениями 

применять 

географиче

ские 

знания для 

объяснения 

и оценки 

разнообраз

ных 

явлений и 

процессов, 

самостояте

льного 

оценивания 

уровня 

безопаснос

ти 

окружающ

ей среды, 

адаптации 

к 

изменению 

Умение 

самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

свои действия 

для реализации 

задач, 

прогнозировать 

результаты, 

осмысленно 

выбирать 

способы и 

приемы 

действий, 

корректировать 

работу по ходу 

выполнения.  

- способность к 

самостоятельно

му 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений; 

- умение 

управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью; 

- умение 

организовывать 

Вести поиск, 

получать и 

использовать 

информацию: 

осознавать 

познавательну

ю задачу; 

читать и 

слушать, 

извлекая 

нужную 

информацию, 

соотносить ее с 

имеющимися 

знания ми;  

- 

формирование 

и развитие по 

средствам 

географически

х знаний 

познавательны

х интересов, 

интеллектуальн

ых и 

творческих 

результатов; 

- 

формирование 

и развитие 

компетентност

и в области 

использования 

информационн

Умение 

составлять 

описания 

географиче

ских 

объектов, 

процессов 

и явлений с 

использова

нием 

разных 

источников 

географиче

ской 

информаци

и; 

- умение 

формулиро

вать 

собственно

е мнение и 

позицию, 

задавать 

вопросы, 

уточняя 

непонятное 

в 

высказыва

нии 

собеседник

а; 

отстаивать  

свою точку 

зрения, 



 

демократическ

ие ценности, 

ориентированн

ого на 

поступательное 

развитие и 

совершенствов

ание 

российского 

гражданского 

общества в 

контексте 

прогрессивных 

мировых 

процессов, 

способного 

противостоять 

социально 

опасным и 

враждебным 

явлениям в 

общественной 

жизни. 
сформированно

сть 

нравственного 

сознания, 

чувств и 

поведения на 

основе 

сознательного 

усвоения 

общечеловечес

ких 

нравственных 

ценностей 

(любовь 

к человеку, 

доброта, 

милосердие, 

равноправие, 

справедливость

, 

ответственност

ь, 

свобода 

выбора, честь, 

достоинство, 

совесть, 

честность, 

долг), 

компетентност

ь 

в решении 

её условий; 

- владение 

представле

ниями о 

современн

ой 

географиче

ской науке, 

её участии 

в решении 

важнейших 

проблем 

человечест

ва; 

- владение 

географиче

ским 

мышление

м для 

определени

я 

географиче

ских 

аспектов 

природных

, 

социально-

экономиче

ских и 

экологичес

ких 

процессов 

и проблем. 

свою 

деятельность; 

- определять её 

цели и задачи; 

- умение 

планировать 

пути 

достижения 

целей под 

руководством 

учителя; 

- умение 

создавать 

модели и 

схемы для 

решения 

учебных и 

познавательны

х задач, 

смысловое 

чтение; 

- выбирать 

средства и 

применять их 

на практике; 

- умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи, 

собственные 

возможности её 

решения; 

- владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки; 

- оценивать 

достигнутые 

результаты. 

 

о-

коммуникацион

ных 

технологий 

(далее ИКТ-

компетенции); 

- 

формирование 

и развитие 

экологического 

мышления; 

- умение вести 

самостоятельн

ый поиск, 

анализ, от 

 

бор 

информации, её 

преобразование

, сохранение, 

передачу и 

презентацию с 

помощью 

технических 

средств. 

 

 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

- умение 

интегриров

аться в 

группу 

сверстнико

в и строить 

продуктивн

ое 

взаимодейс

твие и 

сотрудниче

ство со 

сверстника

ми 

взрослыми; 

- умение 

самостояте

льно 

организовы

вать 

учебное 

взаимодейс

твие в 

группе 

(определят

ь общие 

цели, 

распределя

ть роли, 

договарива

ться друг с 

другом); 

- умение 

выступать 

перед 

аудиторией

, 

придержив

аясь 

определенн

ого стиля 

при 

выступлен

ии; 

- умение 

слушать, 

вести 

дискуссию, 

диалог; 

- умение 



 

моральных 

дилемм и 

осуществлении 

нравственного 

выбора; 

приобретение 

опыта 

нравственно 

ориентированн

ой 

общественной 

деятельности. 

владеть 

монологич

еской и 

диалогичес

кой 

формами 

речи; 

- умение 

выразить и 

отстоять 

свою точку 

зрения, 

принять 

другую; 

- умение 

находить 

решение 

при 

наличии 

разных 

точек 

зрения; 

- умение 

участвоват

ь в 

коллективн

ом 

обсуждени

и проблем. 

 

6. Регион

альная 

характ

еристи

ка 

мира. 

Россия 

в 

соврем

енном 

мире 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития науки 

и 

общественной 

практики, 

основанному 

на диалоге 

культур, 

различных 

форм 

общественного 

сознания - 

науки, 

искусства, 

морали, 

религии, 

правосознания, 

Сформиров

анность 

представле

ний и 

знаний об 

основных 

проблемах 

взаимодейс

твия 

природы и 

общества, 

о 

природных 

и 

социальноэ

кономичес

ких 

аспектах 

экологичес

ких 

проблем; 

- владение 

умениями 

использова

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанав ливать 

аналогии, 

классифициров

ать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации

, устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозак 

лючение и 

делать выводы; 

- 

Умение 

интегрироватьс

я в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие 

и 

сотрудничество 

со 

сверстниками 

взрослыми; 

- умение 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействи

е в группе 

(определять 

общие цели, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом); 

Умение 

самостояте

льно 

организовы

вать 

учебное 

взаимодейс

твие в 

группе 

(определят

ь общие 

цели, 

распределя

ть роли, 

договарива

ться друг с 

другом). 

- умение 

выступать 

перед 

аудиторией

, 

придержив

аясь 



 

понимание 

своего места в 

поликультурно

м мире. 

сформированно

сть 

толерантности 

сознания и 

поведения 

личности 

в 

поликультурно

м мире, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми, 

достигать в нём 

взаимопониман

ия, находить 

общие цели и 

сотрудничать 

для их 

достижения; 

сформированно

сть 

нравственного 

сознания, 

чувств и 

поведения на 

основе 

сознательного 

усвоения 

общечеловечес

ких 

нравственных 

ценностей 

(любовь 

к человеку, 

доброта, 

милосердие, 

равноправие, 

справедливость

, 

ответственност

ь, 

свобода 

выбора, честь, 

достоинство, 

совесть, 

честность, 

долг), 

компетентность 

ть карты 

разного 

содержани

я для 

выявления 

закономерн

остей и 

тенденций, 

получения 

нового 

географиче

ского 

знания о 

природных

, 

социально-

экономиче

ских и 

экологичес

ких 

процессах 

и явлениях; 

- 

сформиров

анность 

системы 

комплексн

ых 

социально 

ориентиров

анных 

географиче

ских 

знаний о 

закономерн

остях 

развития 

природы, 

размещени

я 

населения 

и 

хозяйства, 

о динамике 

и 

территориа

льных 

особенност

ях 

процессов, 

протекающ

их в 

географиче

ском 

формирование 

и развитие по 

средствам 

географически

х знаний 

познавательны

х интересов, 

интеллектуальн

ых и 

творческих 

результатов; 

- 

формирование 

и развитие 

компетентност

и в области 

использования 

информационн

о-

коммуникацион

ных 

технологий 

(далее ИКТ-

компетенции); 

- 

формирование 

и развитие 

экологического 

мышления; 

- умение вести 

самостоятельн

ый поиск, 

анализ, отбор 

информации, её 

преобразование

, сохранение, 

передачу и 

презентацию с 

помощью 

технических 

средств. 

 

- умение 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

задавать 

вопросы, 

осуществлять 

само- и 

взаимоконтрол

ь, 

взаимопомощь; 

адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникативн

ых задач;  

- умение 

выступать 

перед 

аудиторией, 

придерживаясь 

определенного 

стиля при 

выступлении; 

- умение 

слушать, вести 

дискуссию, 

диалог; 

- умение 

владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

формами речи; 

- умение 

выразить и 

отстоять свою 

точку зрения, 

принять 

другую; 

- умение 

находить 

приемлемое 

решение при 

наличии 

разных точек 

зрения; 

- умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

определенн

ого стиля 

при 

выступлен

ии; 

- умение 

слушать, 

вести 

дискуссию, 

диалог; 

- умение 

владеть 

монологич

еской и 

диалогичес

кой 

формами 

речи; 

- умение 

выразить и 

отстоять 

свою точку 

зрения, 

принять 

другую; 

- умение 

находить 

приемлемо

е решение 

при 

наличии 

разных 

точек 

зрения; 

- умение 

участвоват

ь в 

коллективн

ом 

обсуждени

и проблем. 

 



 

в решении 

моральных 

дилемм и 

осуществлении 

нравственного 

выбора. 

 

пространст

ве. 

проблем. 

2. Глобал

ьные 

пробле

мы 

челове

чества. 

 

Глобал

ьные 

процес

сы. 

Приор

итетн

ые 

глобал

ьные 

пробле

мы 

Сформированн

ость основ 

личностного 

саморазвития и 

самовоспитани

я в обществе на 

основе 

общечеловечес

ких 

нравственных 

ценностей 

и идеалов 

российского 

гражданского 

общества с 

учётом 

вызовов, 

стоящих перед 

Россией и всем 

человечеством; 

готовность и 

способность к 

самостоятельно

й, творческой и 

ответственной 

деятельности 

(образовательн

ой, 

учебно-

исследовательс

кой, 

коммуникативн

ой и др.); 

сформированно

сть 

нравственного 

сознания, 

чувств и 

поведения на 

основе 

сознательного 

усвоения 

общечеловечес

ких 

нравственных 

ценностей 

(любовь 

Владение 

умениями 

географиче

ского 

анализа и 

интерпрета

ции 

географиче

ской 

информаци

и; 

- владение 

умениями 

применять 

географиче

ские 

знания для 

объяснения 

и оценки 

разнообраз

ных 

явлений и 

процессов, 

самостояте

льного 

оценивания 

уровня 

безопаснос

ти 

окружающ

ей среды, 

адаптации 

к 

изменению 

её условий; 

- 

сформиров

анность 

системы 

комплексн

ых 

социально 

ориентиров

анных 

географиче

ских 

знаний о 

Умение 

самостоя-

тельно 

формулиро-

вать задание: 

опреде-лять его 

цель, плани-

ровать свои 

действия для 

реализации 

задач, 

прогнозировать 

ре-зультаты, 

осмысленно 

выбирать 

способы и 

приемы 

действий, 

корректировать 

рабо-ту по ходу 

выполне-ния;  

- умение 

создавать 

модели и 

схемы для 

решения 

учебных и 

познавательны

х задач 

смысловое 

чтение; 

- выбирать 

средства и 

применять их 

на практике; 

- умение 

оценивать 

правильность 

выпол-нения 

учебной зада-

чи, 

собственные 

воз-можности 

её реше-ния; 

- владение 

основами 

самоконтроля, 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанав-ливать 

аналогии, 

классифициров

ать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

класси-

фикации, 

устанавли-вать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умоза-

ключение и 

делать выводы; 

- 

формирование 

и развитие по 

сред-ствам 

географически

х знаний 

познавательны

х интересов, 

интеллектуальн

ых и 

творческих 

результатов; 

- 

формирование 

и развитие 

компетент-

ности в 

области ис-

пользования 

инфор-

мационно-

коммуникацион

ных 

Умение 

интегриров

аться в 

группу 

сверстнико

в и строить 

продуктив

ное 

взаимодейс

твие и 

сотрудниче

ство со 

сверстника

ми 

взрослыми; 

- умение 

самостояте

льно 

организовы

вать 

учебное 

взаимодейс

твие в 

группе 

(определят

ь общие 

цели, 

распределя

ть роли, 

договарива

ться друг с 

другом); 

- умение 

формулиро

вать 

собственно

е мнение и 

позицию, 

задавать 

вопросы, 

осуществля

ть са-мо- и 

взаимоконт

роль, 

взаимопом

ощь; 

адекватно 



 

к человеку, 

доброта, 

милосердие, 

равноправие, 

справедливость

, 

ответственност

ь, 

свобода 

выбора, честь, 

достоинство, 

совесть, 

честность, 

долг), 

компетентность 

в решении 

моральных 

дилемм и 

осуществлении 

нравственного 

выбора. 

закономерн

остях 

развития 

природы, 

размещени

я 

населения 

и 

хозяйства, 

о динамике 

и 

территориа

льных 

особенност

ях 

процессов, 

протекающ

их в 

географиче

ском 

пространст

ве; 

- владение 

представле

ниями о 

современн

ой 

географиче

ской науке, 

её 

участии в 

решении 

важнейших 

проблем 

человечест

ва. 

само-оценки; 

- оценивать 

достигну-тые 

результаты. 

 

технологий 

(далее ИКТ-

компетенции); 

- 

формирование 

и развитие 

экологиче-

ского 

мышления; 

- умение вести 

само-

стоятельный 

поиск, анализ, 

отбор инфор-

мации, её 

преобразо-

вание, 

сохранение, 

передачу и 

презента-цию с 

помощью тех-

нических 

средств. 

использова

ть речевые 

средства 

для ре-

шения 

коммуника

тивных 

задач;  

- умение 

выступать 

перед 

аудиторией

, придер-

живаясь 

определенн

ого стиля 

при 

выступлен

ии; 

- умение 

слушать, 

вести 

дискуссию, 

диалог; 

- умение 

владеть 

монологич

еской и 

диалогичес

кой 

формами 

речи; 

- умение 

выразить и 

отстоять 

свою точку 

зрения, 

принять 

другую; 

- умение 

находить 

приемлемо

е решение 

при 

наличии 

разных 

точек 

зрения; 

- умение 

участвоват

ь в 

коллективн

ом 

обсуждени



 

и проблем. 

Содержание учебного предмета 

Название 

раздела (темы) 

Кол-во 

часов 

Основные 

вопросы, изучаемые в 

данном разделе 

Практически работы  

с названиями 

Раздел 1. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА (29 ч.). 

Тема 1. Зарубежная Европа  

Географические 

регионы. 

Многообразие 

стран. 

Географические 

особенности 

стран и 

регионов 

6 Зарубежная Европа: 

территория, границы, 

географическое 

положение, природные 

условия и ресурсы, 

население. Хозяйство: 

место в мире, различия 

между странами. 

Главные отрасли 

промышленности 

зарубежной Европы. 

Сельское хозяйство и его 

основные типы. 

Транспорт: главные 

магистрали и узлы. 

Наука и финансы: 

технопарки, 

технополисы и 

банковские центры. 

Отдых и туризм. Охрана 

окружающей среды и 

экологические 

проблемы. 

Географический рисунок 

расселения и хозяйства. 

Высокоразвитые районы 

Лондона и Парижа. 

Старопромышленные и 

аграрные районы 

зарубежной Европы. 

Районы нового освоения. 

Влияние международной 

экономической 

интеграции на 

территориальную 

структуру хозяйства. 

Субрегионы и страны 

зарубежной Европы. 

Основные принципы 

выделения субрегионов. 

Германия: 

географическое 

Пр. раб.№ 1. Сравнительная 

характеристика двух стран 

зарубежной Европы 



 

положение, 

административно-

территориальное 

устройство, население и 

его размещение по 

территории страны, 

хозяйство и его 

территориальная 

структура, внешние 

экономические связи. 

Тема 2. Зарубежная Азия  

Географические 

регионы. 

Многообразие 

стран. 

Географические 

особенности 

стран и 

регионов 

10 Зарубежная Азия: 

территория, границы, 

географическое 

положение, природные 

условия и ресурсы, 

население, хозяйство. 

Страны - центры 

экономической мощи 

зарубежной Азии: Китай, 

Япония и Индия, новые 

индустриальные страны 

Азии, 

нефтеэкспортирующие 

страны Персидского 

залива, их роль в 

мировом хозяйстве. 

Экономические 

и социальные различия 

между странами 

зарубежной Азии. 

Сельское хозяйство: 

районы различной 

специализации. Охрана 

окружающей среды и 

экологические 

проблемы. 

Китай: территория, 

границы, географическое 

положение, 

административно-

территориальное 

устройство, население и 

его размещение по 

территории страны. 

Хозяйство: китайское 

«экономическое чудо». 

Отраслевая структура 

хозяйства. Внутренние 

различия и города. 

Япония: территория, 

границы, географическое 

Пр.раб.№ 2 Классификация 

стран зарубежной Азии. 

Пр.раб.№ 3. Сравнение 

экономики двух зон Китая: 

Западной и Восточной. 

Пр.раб.№ 4. Составление 

картосхемы международных 

экономических связей 

Японии. 

Пр.раб.№ 5. Составление 

картосхемы международных 

экономических связей 

Австралии. 



 

положение, население и 

его размещение по 

территории страны. 

Япония - 

высокоурбанизированная 

страна. Токио - 

крупнейший город мира. 

Городские агломерации 

Японии. Хозяйство и 

его территориальная 

структура. Рыболовство - 

традиционная отрасль 

японского хозяйства. 

Индия: территория, 

границы, географическое 

положение, 

административно-

территориальное 

устройство, население и 

его размещение по 

территории страны. 

Общая характеристика 

хозяйства: страна 

контрастов. Отраслевая 

структура и 

география хозяйства. 

Сельское хозяйство: 

главные земледельческие 

зоны. Географический 

рисунок хозяйства и 

расселения Индии: 

центры и коридоры 

развития. 

Австралия: 

географическое 

положение, территория, 

государственный строй, 

население. Хозяйство. 

Внутренние различия. 

Тема 3. Африка   

Географические 

регионы. 

Многообразие 

стран. 

Географические 

особенности 

стран и 

регионов 

3 Африка: территория, 

границы, географическое 

положение. 

Государтвенный строй. 

Природные условия и 

ресурсы - важнейший 

фактор развития стран 

Африки. Население и 

особенности его 

размещения. Хозяйство: 

отраслевая и 

территориальная 

Пр.раб.№. 6 Составление 

прогноза экономического 

развития стран Африки 



 

структура. 

Монокультурная 

специализация. 

Субрегионы: Северная 

Африка и Тропическая 

Африка. Северная 

Африка: образ 

территории и 

особенности хозяйства. 

Тропическая Африка - 

самая отсталая часть 

развивающегося мира. 

ЮАР. 

Тема 4. Северная Америка  

Географические 

регионы. 

Многообразие 

стран. 

Географические 

особенности 

стран и 

регионов 

 

 

5 Соединённые Штаты 

Америки: территория, 

границы, географическое 

положение. 

Государственный строй. 

Население и 

особенности его 

размещения по 

территории страны. 

Мегалополисы США. 

Хозяйство США и 

его ведущее место в 

мировой экономике. 

Природно-ресурсные 

предпосылки развития 

промышленности. 

Главные отрасли 

промышленности и 

промышленные районы, 

их география. Сельское 

хозяйство: природные 

предпосылки, главные 

отрасли и районы. 

География транспорта: 

главные магистрали и 

узлы. Внешняя торговля. 

Главные районы отдыха 

и туризма. Охрана 

окружающей среды и 

экологические 

проблемы. 

Макрорегионы США: 

Северо-Восток, Средний 

Запад, Юг и Запад. 

Северо-Восток: 

исключительная роль в 

жизни страны. Средний 

Запад - регион крупной 

Пр. раб. № 7. Сравнение двух 

макрорегионов США 

Пр.раб. № 8. Составление 

программы освоения 

территории Канады 



 

промышленности и 

сельского хозяйства. Юг: 

«молочный» и 

«кукурузный» пояса. 

Запад - динамично 

развивающийся 

макрорегион. 

Калифорния. 

Канада: территория, 

границы, географическое 

положение. 

Государственный строй. 

Население и 

особенности его 

размещения по 

территории страны. 

Особенности хозяйства. 

Внутренние различия. 

Канадский Север. 

Тема 5. Латинская Америка  

Географические 

регионы. 

Многообразие 

стран. 

Географические 

особенности 

стран и 

регионов 

 

2 Латинская Америка: 

территория, границы, 

географическое 

положение. 

Государственный строй. 

Богатство и 

разнообразие природных 

условий и ресурсов. 

Население и 

особенности его 

размещения. 

Крупнейшие города и 

городские агломерации 

Латинской Америки. 

Хозяйство и его 

территориальная 

структура. Охрана 

окружающей среды и 

экологические 

проблемы.  
Бразилия - тропический 

гигант. Хозяйство: 

изменения в 

территориальной 

структуре. Крупнейшие 

города Бразилии. 

Пр.раб.№ 9. Сравнительная 

характеристика двух стран 

Латинской Америки 

Тема 6. Россия в современном мире 

Многообразие 

стран 

3 Россия: место в мировой 

политике, 

международных 

отношениях, мировом 

Пр.раб.№ 10. Анализ и 

обьяснение особенностей 

современного 

геополитического и 



 

природно-ресурсном 

потенциале, населении. 

Место России в мировом 

хозяйстве и его 

отдельных отраслях. 

геоэкономического положения 

России, тенденций их 

возможного развития. 

Раздел 2. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  

Глобальные 

процессы. 

Приоритетные 

глобальные 

проблемы 

3 Понятие о глобальных 

проблемах. 

Классификация 

глобальных проблем. 

Проблемы разоружения 

и сохранения мира на 

Земле, международного 

терроризма, 

экологическая, 

демографическая, 

энергетическая, 

продовольственная, 

преодоления отсталости 

стран, охраны здоровья 

людей, освоения 

Мирового океана, 

освоения космического 

пространства и пути их 

решения. Характер, 

масштабы, острота, 

региональные 

проявления глобальных 

проблем. Место и роль 

России в появлении, 

обострении и возможном 

решении («смягчении») 

отдельных глобальных 

проблем. Необходимость 

переоценки 

человечеством 

некоторых ранее 

устоявшихся 

экономических, 

политических, 

идеологических и 
культурных ориентиров. 

Роль географии в 

исследовании 

глобальных проблем 

человечества. 

Глобальные прогнозы. 

Стратегия устойчивого 

развития: понятие, 

главные компоненты. 

Устойчивое развитие и 

география. 

Пр.раб.№ 11. Определение 

роли России в производстве 

важнейших видов мировой 

промышленной продукции. 



 

Резерв 2 часа 

2.2.12 Рабочая программа по учебному предмету «Биология. Базовый уровень» 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Учащиеся 11 класса должны уметь называть (приводить примеры): 

 основные положения клеточной теории; 

 общие признаки живого организма; 

 основные систематические категории, признаки вида, царств живой природы, отделов, 

классов и семейств цветковых растений; подцарств, типов и классов животных; 

 причины и результаты эволюции; 

 законы наследственности; 

 примеры природных и искусственных сообществ, изменчивости, наследственности и 

приспособленности растений и животных к среде обитания. 

Учащиеся 11 класса должны характеризовать (описывать): 

 строение, функции и химический состав клеток бактерий, грибов, растений и животных; 

 деление клетки; 

 строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, животного 

организмов, организма человека, лишайника как комплексного организма; 

 обмен веществ и превращение энергии; 

 роль ферментов и витаминов в организме; 

 особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, паразитов, 

симбионтов); 

 иммунитет, его значение в жизни человека, профилактика СПИДа; 

 размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности 

размножения и развития человека; 

 особенности строения и функционирования вирусов; 

 среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, 

антропогенные); 

 природные сообщества, пищевые связи в них, роль растений как начального звена в 

пищевой цепи, приспособленность организмов к жизни в сообществе; 

 искусственные сообщества, их сходство и различия с природными сообществами, роль 

человека в продуктивности искусственных сообществ. 

Учащиеся 11 класса должны обосновывать (объяснять, составлять, применять знания, 

делать вывод, обобщать): 

 взаимосвязь строения и функций клеток, органов и систем органов, организма и среды как 

основу целостности организма; 

 родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас, их генетическое 

единство; 

 особенности человека, обусловленные прямохождением, трудовой деятельностью; 

 роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме человека, 

особенности высшей нервной деятельности человека; 



 

 влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, 

физкультуры и спорта на здоровье человека, вредное влияние алкоголя, наркотиков, курения на 

организм человека и его потомство; нарушения осанки, плоскостопие; 

 роль биологического разнообразия и сохранения равновесия в биосфере, влияние 

деятельности человека на среду обитания, последствия этой деятельности, меры сохранения видов 

растений, животных, природных сообществ; 

 необходимость бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам; 

ведущую роль человека в повышении продуктивности сообщества. 

Учащиеся 11 класса должны определять (распознавать, узнавать, сравнивать): 

 организмы бактерий, грибов, растений, животных и человека; клетки, органы и системы 

органов растений, животных и человека; 

 наиболее распространенные и исчезающие виды растений и животных своего региона, 

растения разных семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов, съедобные и 

ядовитые грибы. 

Учащиеся 11 класса должны соблюдать правила: 

 приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

 наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и животных, поведением 

аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственных животных, изменениями среды обитания под 

влиянием деятельности человека; 

 проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности растений, поведения 

животных; 

 бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения в природе; 

 здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилактики 

отравления ядовитыми грибами, растениями; 

 выращивания культурных растений и ухода за домашними и сельскохозяйственными 

животными. 

Учащиеся 11 класса должны владеть умениями: излагать основное содержание параграфа, 

находить в тексте ответы на вопросы, использовать рисунки, самостоятельно изучать отдельные 

вопросы школьной программы по учебнику.                    

Раздел 

(тема) 

Личностные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 
Основные 

закономер

ности 

изменчив

ости. 

Селекция. 

нравственное 

сознание и 

поведение на 

основе 

усвоения 

общечеловечес

ких ценностей, 

толерантного 

сознания и 

поведения в 

поликультурно

м мире, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

- раскрывать на 

примерах роль 

биологии в 

формировании 

современной 

научной 

картины мира и 

в практической 

деятельности 

людей;  

– понимать и 

описывать 

взаимосвязь 

между 

естественными 

науками: 

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 

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 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

как со 

сверстниками, 

так и со 

взрослыми (как 

внутри 

образовательно

й организации, 

так и за ее 

пределами). 



 

людьми, 

достигать в 

нем 

взаимопониман

ия, находить 

общие цели и 

сотрудничать 

для их 

достижения; 

биологией, 

физикой, 

химией; 

устанавливать 

взаимосвязь 

природных 

явлений;  

– понимать 

смысл, 

различать и 

описывать 

системную связь 

между 

основополагающ

ими 

биологическими 

понятиями: 

клетка, 

организм, вид, 

экосистема, 

биосфера; 

 – использовать 

основные 

методы научного 

познания в 

учебных 

биологических 

исследованиях, 

проводить 

эксперименты по 

изучению 

биологических 

объектов и 

явлений, 

объяснять 

результаты 

экспериментов, 

анализировать 

их, 

формулировать 

выводы; 

представлять 

биологическую 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, 

графика, 

диаграммы и 

делать выводы 

на основании 

представленных 

данных;  

– оценивать роль 

достижений 

генетики, 

селекции, 

биотехнологии в 

практической 

деятельности 

окружающих 

людей, 

основываясь на 

соображениях 

этики и морали. 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию с 

разных позиций, 

распознавать и 

фиксировать 

противоречия в 

информационных 

источниках. 



 

человека и в 

собственной 

жизни;  

– объяснять 

негативное 

влияние веществ 

(алкоголя, 

никотина, 

наркотических 

веществ) на 

зародышевое 

развитие 

человека;  

– объяснять 

последствия 

влияния 

мутагенов;  

– объяснять 

возможные 

причины 

наследственных 

заболеваний; 

- умение 

излагать 

биологические 

теории 

(эволюционная 

теория Ч. 

Дарвина, 

синтетическая 

теория 

эволюции), 

законы и 

закономерности 

(зародышевого 

сходства К. 

М. Бэра, 

чередования 

главных 

направлений и 

путей эволюции 

А. Н. Северцова, 

учения о 

биосфере В. 

И. Вернадского), 

определять 

границы их 

применимости к 

живым 

системам; 

-умение 

выделять 

существенные 

признаки 

строения 

биологических 

объектов: 

видов, 



 

популяций, 

продуцентов, 

консументов, 

редуцентов, 

биогеоценозов 

и экосистем, 

особенности 

процессов: 

наследственной 

изменчивости, 

естественного 

отбора, 

видообразован

ия, 

приспособленн

ости 

организмов, 

действия 

экологических 

факторов на 

организмы, 

переноса 

веществ и 

потока энергии 

в экосистемах, 

антропогенных 

изменений в 

экосистемах 

своей 

местности, 

круговорота 

веществ и 

биогеохимичес

ких циклов в 

биосфере; 
Закономе

рности 

микро- и 

макроэво

люции. 

способность к 

сопереживани

ю и 

формирование 

позитивного 

отношения к 

людям, в том 

числе к лицам 

с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья и 

инвалидам; 

бережное, 

ответственное 

и компетентное 

отношение к 

физическому и 

психологическ

ому здоровью 

Формулировать 

гипотезы на 

основании 

предложенной 

биологической 

информации и 

предлагать 

варианты 

проверки 

гипотез; 

 – сравнивать 

биологические 

объекты между 

собой по 

заданным 

критериям, 

делать выводы и 

умозаключения 

на основе 

сравнения; 

 – обосновывать 

ставить и 

формулировать 

собственные 

задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных 

ситуациях; 

оценивать 

ресурсы, в том 

числе время и 

другие 

нематериальные 

ресурсы, 

необходимые для 

достижения 

поставленной 

цели. 

использовать 

различные 

модельно-

схематические 

средства для 

представления 

существенных 

связей и 

отношений, а 

также 

противоречий, 

выявленных в 

информационных 

источниках; – 

находить и 

приводить 

критические 

аргументы в 

отношении 

при 

осуществлении 

групповой 

работы быть 

как 

руководителем, 

так и членом 

команды в 

разных ролях 

(генератор 

идей, критик, 

исполнитель, 

выступающий, 

эксперт и т.д.); 

– 

координироват

ь и выполнять 

работу в 

условиях 



 

других людей, 

умение 

оказывать 

первую 

помощь; 

единство живой 

и неживой 

природы, 

родство живых 

организмов, 

взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды на основе 

биологических 

теорий; 

 – распознавать 

популяцию и 

биологический 

вид по основным 

признакам;  

– описывать 

фенотип 

многоклеточных 

растений и 

животных по 

морфологическо

му критерию; 

 – объяснять 

многообразие 

организмов, 

применяя 

эволюционную 

теорию;  

– 

классифицирова

ть 

биологические 

объекты на 

основании 

одного или 

нескольких 

существенных 

признаков (типы 

питания, 

способы 

дыхания и 

размножения, 

особенности 

развития); 

- умение 

критически 

оценивать и 

интерпретиров

ать 

информацию 

биологического 

содержания, 

включающую 

псевдонаучные 

знания из 

различных 

источников 

действий и 

суждений 

другого; 

спокойно и 

разумно 

относиться к 

критическим 

замечаниям в 

отношении 

собственного 

суждения, 

рассматривать их 

как ресурс 

собственного 

развития. 

реального, 

виртуального и 

комбинированн

ого 

взаимодействи

я. 



 

(средства 

массовой 

информации, 

научно-

популярные 

материалы), 

рассматривать 

глобальные 

экологические 

проблемы 

современности, 

формировать 

по отношению 

к ним 

собственную 

позицию; 

-умение 

создавать 

собственные 

письменные и 

устные 

сообщения, 

обобщая 

биологическую 

информацию 

из нескольких 

источников, 

грамотно 

использовать 

понятийный 

аппарат 

биологии. 

Происхо

ждение и 

историче

ское 

развитие 

жизни на 

Земле. 

Место 

человека 

в 

биосфере. 

готовность 

обучающихся к 

трудовой 

профессиональ

ной 

деятельности 

как к 

возможности 

участия в 

решении 

личных, 

общественных, 

государственн

ых, 

общенациональ

ных проблем; – 

потребность 

трудиться, 

уважение к 

труду и людям 

труда, 

трудовым 

достижениям, 

добросовестное

Объяснять 

причины 

наследственных 

заболеваний;  

– выявлять 

изменчивость у 

организмов; 

объяснять 

проявление 

видов 

изменчивости, 

используя 

закономерности 

изменчивости; 

сравнивать 

наследственную 

и 

ненаследственну

ю изменчивость; 

 – выявлять 

морфологически

е, 

физиологически

е, поведенческие 

выбирать путь 

достижения цели, 

планировать 

решение 

поставленных 

задач, 

оптимизируя 

материальные и 

нематериальные 

затраты;  

– организовывать 

эффективный 

поиск ресурсов, 

необходимых для 

достижения 

поставленной 

цели;  

– сопоставлять 

полученный 

результат 

деятельности с 

поставленной 

заранее целью. 

выходить за 

рамки учебного 

предмета и 

осуществлять 

целенаправленны

й поиск 

возможностей 

для широкого 

переноса средств 

и способов 

действия; – 

выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, 

учитывая 

ограничения со 

стороны других 

участников и 

ресурсные 

ограничения. 

распознавать 

конфликтогенн

ые ситуации и 

предотвращать 

конфликты до 

их активной 

фазы, 

выстраивать 

деловую и 

образовательну

ю 

коммуникацию

, избегая 

личностных 

оценочных 

суждений. 



 

, ответственное 

и творческое 

отношение к 

разным видам 

трудовой 

деятельности. 

адаптации 

организмов к 

среде обитания и 

действию 

экологических 

факторов; – 

составлять 

схемы переноса 

веществ и 

энергии в 

экосистеме 

(цепи питания); 

 – приводить 

доказательства 

необходимости 

сохранения 

биоразнообразия 

для устойчивого 

развития и 

охраны 

окружающей 

среды;  

– оценивать 

достоверность 

биологической 

информации, 

полученной из 

разных 

источников, 

выделять 

необходимую 

информацию для 

использования 

ее в учебной 

деятельности и 

решении 

практических 

задач; 

-умение 

применять 

полученные 

знания для 

объяснения 

биологических 

процессов и 

явлений, для 

принятия 

практических 

решений в 

повседневной 

жизни с целью 

обеспечения 

безопасности 

своего здоровья 

и здоровья 

окружающих 

людей, 

соблюдения 

норм грамотного 



 

поведения в 

окружающей 

природной 

среде, 

понимание 

необходимости 

использования 

достижений 

современной 

биологии для 

рационального 

природопользова

ния 

 

2.1.1 Рабочая программа учебного предмета «Физика. Базовый уровень» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Электрические и магнитные явления.   Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический 

ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 

проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 

дисперсия света; 

 использовать оптические схемы для построения изображений 

в плоском зеркале и собирающей линзе; 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные 

явления, используя физические величины: фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света; при описании верно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и 

процессы, используя физические законы: закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; 

при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

 приводить примеры практического использования 

физических знаний об электромагнитных явлениях; 

 решать задачи, используя физические законы (закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины 

(фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света,): записывать 



 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые 

организмы; 

 понимать всеобщий характер фундаментальных законов 

(закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления.  Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-

излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя 

физические величины: массовое число, зарядовое число, период 

полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические 

законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, 

нуклонной модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического 

использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 

спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при 

обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 



 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия 

его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза 
№ Глава  Личностные Предметные  Метапредметные результаты 

    Регулятивны

е УУД 

Познаватель

ные УУД 

  

Коммуника

тивные 

УУД  

1 Постоян

ный 

электри

ческий 

ток 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

учению; 

готовность и 

способность 

обучающихся 

к 

саморазвитию 

и 

самообразова

нию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

речи, 

понимать 

смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию

, приводить 

примеры и 

контрпример. 

Объяснять 

проводимость 

различных 

веществ; 

анализироват

ь смысл 

закона Ома 

для полной 

цепи; 

использовать 

полученные 

знания для 

анализа 

электрически

х цепей, 

расчёта их 

электрически

х 

характеристи

к; 

использовать 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни при 

изучении 

вакуумных и 

полупроводни

ковых 

приборов; 

анализироват

ь и объяснять 

электрические 

явления, 

используя 

основные 

положения и 

законы 

электродинам

ики (закон 

сохранения 

электрическог

Планировать 

пути 

достижения 

целей, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательн

ых задач. 

 

Создавать, 

применять и 

преобразовыв

ать знаково-

символически

е средства, 

модели и 

схемы для 

решения 

задач. 

 

Взаимодейст

вовать и 

находить 

общие 

способы 

работы; 

работать в 

группе: 

находить 

общее 

решение и 

разрешать 

конфликты 

на основе 

согласовани

я позиций и 

учёта 

интересов; 

слушать 

партнёра. 



 

о заряда, 

закон Кулона, 

потенциально

сть 

электростатич

еского поля, 

принцип 

суперпозиции 

электрически

х полей, при 

этом указывая 

условия 

применимост

и закона 

Кулона, а 

также 

практически 

важные 

соотношения: 

законы Ома 

для участка 

цепи и для 

замкнутой 

электрическо

й цепи, закон 

Джоуля–

Ленца. 

2 Взаимос

вязь 

электри

ческого 

и 

магнитн

ого 

полей 

Формировать 

умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

речи, 

понимать 

смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию

, приводить 

примеры; 

формировани

е способности 

к 

эмоционально

му 

восприятию 

физических 

задач, 

решений, 

рассуждений; 

Объяснять 

явления: 

возникновени

е магнитного 

поля, 

магнитные 

взаимодейств

ия, действие 

магнитного 

поля на 

проводник с 

током, 

действие 

магнитного 

поля на 

движущийся 

заряд; 

анализироват

ь определения 

физических 

понятий: 

магнитная 

индукция, 

поток 

магнитной 

индукции, 

линии 

Формулирова

ть и 

удерживать 

учебную 

задачу; 

выбирать 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

 

Самостоятель

но выделять и 

формулироват

ь 

познавательн

ую цель; 

применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциями 

и освоенными 

закономернос

тями; 

осуществлять 

смысловое 

чтение. 

 

Организовы

вать учебное 

сотрудничес

тво и 

совместную 

деятельност

ь с учителем 

и 

сверстникам

и: 

определять 

цели, 

распределят

ь функции и 

роли 

участников. 

 



 

умение 

контролирова

ть процесс и 

результат 

учебной 

деятельности. 

 

магнитной 

индукции, 

сила Ампера, 

сила Лоренца; 

объяснять 

смысл 

основных 

физических 

законов  

принципов 

уравнений: 

формула для 

расчета силы 

Лоренца, 

правила 

определения 

направления 

сил Ампера и 

Лоренца; 

использовать 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни; 

объяснять 

определения 

физических 

понятий: ЭДС 

индукции в 

движущихся 

проводниках, 

индукционны

й ток, 

индуктивност

ь, энергия 

магнитного 

поля; 

понимать 

смысл 

основных 

физических 

законов / 

принципов / 

уравнений: 

правило 

Ленца, закон 

электромагни

тной 

индукции; 

решать 

качественные 

задачи: 

выстраивать 

логически 



 

непротивореч

ивую цепочку 

рассуждений 

с опорой на 

изученные 

законы, 

закономернос

ти и 

физические 

явления. 

3. Электро

магнитн

ые 

колебан

ия и 

волны 

Формировани

е основы 

экологическо

й культуры; 

понимание 

ценности 

здорового 

образа жизни; 

формировани

е способности 

к 

эмоционально

му 

восприятию 

физических 

задач, 

решений, 

рассуждений; 

умение 

контролирова

ть процесс и 

результат 

учебной 

деятельности. 

 

 

Объяснять 

явления: 

свободные и 

вынужденные 

электрические 

колебания, 

процессы в 

колебательно

м контуре, 

резистор в 

цепи 

переменного 

тока;  

анализироват

ь определения 

физических 

понятий: 

переменный 

электрически

й ток, 

действующие 

значения 

силы тока и 

напряжения;  

понимать 

смысл 

основных 

физических 

законов: / 

формула 

Томсона, 

закон Ома для 

цепи 

переменного 

тока; 

 использовать 

полученные 

знания в 

Формулирова

ть и 

удерживать 

учебную 

задачу; 

выбирать 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации; 

планировать 

пути 

достижения 

целей, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательн

ых задач; 

предвидеть 

уровень 

усвоения 

знаний, его 

временных 

характеристи

к. 

 

Самостоятель

но выделять и 

формулироват

ь 

познавательн

ую цель; 

использовать 

общие 

приёмы 

решения 

задач; 

применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциями 

и освоенными 

закономернос

тями; 

создавать, 

применять и 

преобразовыв

ать знаково-

символически

е средства, 

модели и 

схемы для 

решения 

задач. 

Организовы

вать учебное 

сотрудничес

тво и 

совместную 

деятельност

ь с учителем 

и 

сверстникам

и: 

определять 

цели, 

распределят

ь функции и 

роли 

участников; 

взаимодейст

вовать и 

находить 

общие 

способы 

работы; 

работать в 

группе: 

находить 

общее 

решение и 

разрешать 

конфликты 

на основе 

согласовани

я позиций и 

учёта 

интересов; 

слушать 

партнёра; 

формулиров

ать, 

аргументиро

вать и 

отстаивать 

своё мнение. 



 

повседневной 

жизни 

(например, 

понимание 

обратной 

связи); 

использовать 

при решении 

учебных 

задач 

современные 

информацион

ные 

технологии 

для поиска, 

структуриров

ания, 

интерпретаци

и и 

представлени

я учебной и 

научно-

популярной 

информации, 

полученной 

из различных 

источников, 

критически 

анализироват

ь получаемую 

информацию; 

4 Оптика Формировать 

ответственное 

отношение к 

учению; 

готовность и 

способность 

обучающихся 

к 

саморазвитию 

и 

самообразова

нию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

умение ясно, 

точно, 

Объяснять 

явления: 

прямолинейн

ое 

распростране

ние света, 

отражение и 

преломление 

света, полное 

отражение 

света;  

анализироват

ь определения 

физических 

понятий: 

фокус, 

мнимый 

фокус, 

Формулирова

ть и 

удерживать 

учебную 

задачу; 

выбирать 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации; 

планировать 

пути 

достижения 

целей, 

Самостоятель

но выделять и 

формулироват

ь 

познавательн

ую цель; 

использовать 

общие 

приёмы 

решения 

задач; 

создавать, 

применять и 

преобразовыв

ать знаково-

символически

е средства, 

Организовы

вать учебное 

сотрудничес

тво и 

совместную 

деятельност

ь с учителем 

и 

сверстникам

и: 

определять 

цели, 

распределят

ь функции и 

роли 

участников; 

взаимодейст

вовать и 



 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

речи, 

понимать 

смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию

, приводить 

примеры и 

контрпример. 

 

увеличение 

зеркала, 

главная 

оптическая 

ось, 

показатель 

преломления, 

фокусное 

расстояние и 

оптическая 

сила линзы;  

понимать 

смысл 

основных 

физических 

законов / 

принципов / 

уравнений: 

принципы 

построения 

изображений 

в 

сферическом 

зеркале и 

линзе, 

правило 

знаков при 

использовани

и формулы 

тонкой линзы;  

использовать 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни 

(например, 

коррекция 

зрения с 

помощью 

подбора 

очков, линз, 

выбор 

фотоаппарата, 

опираясь на 

знание его 

оптических 

характеристи

к; 

 объяснять 

явления: 

интерференци

я, дифракция, 

дисперсия и 

поляризация 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательн

ых задач; 

предвидеть 

уровень 

усвоения 

знаний, его 

временных 

характеристи

к. 

 

модели и 

схемы для 

решения 

задач; 

находить в 

различных 

источниках 

информацию, 

необходимую 

для решения 

математическ

их проблем, и 

представлять 

её в понятной 

форме; 

принимать 

решение в 

условиях 

неполной и 

избыточной, 

точной и 

вероятностно

й 

информации. 

 

находить 

общие 

способы 

работы; 

работать в 

группе: 

находить 

общее 

решение и 

разрешать 

конфликты 

на основе 

согласовани

я позиций и 

учёта 

интересов; 

слушать 

партнёра; 

формулиров

ать, 

аргументиро

вать и 

отстаивать 

своё мнение; 

прогнозиров

ать 

возникновен

ие 

конфликтов 

при наличии 

разных 

точек 

зрения. 



 

света; 

анализироват

ь определения 

физических 

понятий: 

скорость 

света, 

интерференци

онная и 

дифракционн

ая картины;  

понимать 

смысл 

основных 

физических 

законов / 

принципов / 

уравнений: 

принцип 

Гюйгенса-

Френеля, 

условие 

минимума и 

максимума 

интерференци

онной и 

дифракционн

ой картин, 

электромагни

тная теория 

света;  

использовать 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни. 

объяснять 

явления: 

излучение 

света 

(тепловое 

излучение, 

электролюми

несценция, 

катодолюмин

есценция, 

хеми- 

люминесценц

ия, 

фотолюминес

ценция);  

анализироват

ь определения 

физических 



 

понятий: 

спектр 

излучения, 

ультрафиолет

овое и 

инфракрасное 

излучения, 

рентгеновские 

лучи; 

использовать 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни 

(например, 

знать 

положительно

е и 

отрицательно

е влияние 

ультрафиолет

ового и 

инфракрасног

о излучения 

на живые 

организмы); 

исследовать 

зависимости 

физических 

величин с 

использовани

ем прямых 

измерений: 

при этом 

конструирова

ть установку, 

фиксировать 

результаты 

полученной 

зависимости 

физических 

величин в 

виде таблиц и 

графиков, 

делать 

выводы по 

результатам 

исследования. 

5. Основы 

специал

ьной 

теории 

относит

ельност

Формировать 

умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

Понимать 

смысл 

основных 

физических 

законов / 

принципов / 

Предвидеть 

уровень 

усвоения 

знаний, его 

временных 

характеристи

Самостоятель

но выделять и 

формулироват

ь 

познавательн

ую цель; 

Взаимодейст

вовать и 

находить 

общие 

способы 

работы; 



 

и устной и 

письменной 

речи, 

понимать 

смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию

, приводить 

примеры; 

формировани

е способности 

к 

эмоционально

му 

восприятию 

физических 

задач, 

решений, 

рассуждений; 

умение 

контролирова

ть процесс и 

результат 

учебной 

деятельности. 

 

уравнений: 

постулаты 

теории 

относительно

сти, 

релятивистск

ий закон 

сложения 

скоростей, 

зависимость 

массы от 

скорости, 

формула 

Эйнштейна, 

релятивистск

ое 

соотношение 

между 

энергией и 

импульсом; 

использовать 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни;  

решать 

качественные 

задачи: 

выстраивать 

логически 

непротивореч

ивую цепочку 

рассуждений 

с опорой на 

изученные 

законы, 

закономернос

ти и 

физические 

явления. 

к; 

составлять 

план и 

последователь

ность 

действий; 

осуществлять 

контроль по 

образцу и 

вносить 

необходимые 

коррективы; 

адекватно 

оценивать 

правильность 

или 

ошибочность 

выполнения 

учебной 

задачи, её 

объективную 

трудность и 

собственные 

возможности 

её решения. 

использовать 

общие 

приёмы 

решения 

задач; 

применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциями 

и освоенными 

закономернос

тями; 

создавать, 

применять и 

преобразовыв

ать знаково-

символически

е средства, 

модели и 

схемы для 

решения 

задач. 

работать в 

группе: 

находить 

общее 

решение и 

разрешать 

конфликты 

на основе 

согласовани

я позиций и 

учёта 

интересов; 

слушать 

партнёра; 

формулиров

ать, 

аргументиро

вать и 

отстаивать 

своё мнение; 

прогнозиров

ать 

возникновен

ие 

конфликтов 

при наличии 

разных 

точек 

зрения. 

 

6 Фотоэф

фект 

Формировани

е основы 

экологическо

й культуры; 

понимание 

ценности 

здорового 

образа жизни; 

формировани

е способности 

к 

эмоционально

му 

восприятию 

Объяснять 

явление 

фотоэффект, 

запись и 

воспроизведе

ние звука; 

анализироват

ь определения 

физических 

понятий: 

квант, фотон, 

энергия и 

импульс 

Формулирова

ть и 

удерживать 

учебную 

задачу; 

выбирать 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации; 

планировать 

Самостоятель

но выделять и 

формулироват

ь 

познавательн

ую цель; 

использовать 

общие 

приёмы 

решения 

задач; 

создавать, 

применять и 

Организовы

вать учебное 

сотрудничес

тво и 

совместную 

деятельност

ь с учителем 

и 

сверстникам

и: 

определять 

цели, 

распределят

ь функции и 



 

физических 

задач, 

решений, 

рассуждений; 

умение 

контролирова

ть процесс и 

результат 

учебной 

деятельности. 

 

 

фотона; — 

понимать 

смысл 

основных 

физических 

законов / 

принципов: 

теория 

фотоэффекта; 

использовать 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни 

(например, 

понимание 

принципов 

создания 

фотографии); 

анализироват

ь физические 

процессы и 

явления, 

используя 

физические 

законы и 

принципы: 

уравнение 

Эйнштейна 

для 

фотоэффекта. 

пути 

достижения 

целей, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательн

ых задач. 

 

преобразовыв

ать знаково-

символически

е средства, 

модели и 

схемы для 

решения 

задач. 

 

роли 

участников; 

взаимодейст

вовать и 

находить 

общие 

способы 

работы; 

работать в 

группе: 

находить 

общее 

решение и 

разрешать 

конфликты 

на основе 

согласовани

я позиций и 

учёта 

интересов.  

7 Строени

е атома 

Формировать 

умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

речи, 

понимать 

смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию

, приводить 

примеры; 

формировани

е способности 

к 

эмоционально

му 

Объяснять 

явления: 

излучение 

света атомом, 

корпускулярн

о-волновой 

дуализм;  

анализироват

ь определения 

физических 

понятий: 

модель 

Томсона, 

планетарная 

модель атома, 

модель атома 

водорода по 

Бору, лазер; 

понимать 

смысл 

основных 

физических 

Предвидеть 

уровень 

усвоения 

знаний, его 

временных 

характеристи

к; 

адекватно 

оценивать 

правильность 

или 

ошибочность 

выполнения 

учебной 

задачи, её 

объективную 

трудность и 

собственные 

возможности 

её решения. 

Самостоятель

но выделять и 

формулироват

ь 

познавательн

ую цель; 

использовать 

общие 

приёмы 

решения 

задач; 

применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциями 

и освоенными 

закономернос

тями. 

Организовы

вать учебное 

сотрудничес

тво и 

совместную 

деятельност

ь с учителем 

и 

сверстникам

и: 

определять 

цели, 

распределят

ь функции и 

роли 

участников; 

взаимодейст

вовать и 

находить 

общие 

способы 

работы; 



 

восприятию 

физических 

задач, 

решений, 

рассуждений. 

 

законов / 

принципов / 

уравнений: 

пос- тулаты 

Бора, 

периодическа

я система 

Менделеева, 

принцип 

действия 

лазеров; 

использовать 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни; 

приводить 

примеры 

вклада 

российских и 

зарубежных 

учёных-

физиков в 

развитие 

науки, 

объяснение 

процессов 

окружающего 

мира, в 

развитие 

техники и 

технологий. 

работать в 

группе. 

8 Атомное 

ядро 

Формировани

е основы 

экологическо

й культуры; 

понимание 

ценности 

здорового 

образа жизни; 

формировани

е способности 

к 

эмоционально

му 

восприятию 

физических 

задач, 

решений, 

рассуждений. 

 

Объяснять 

явления: 

естественная 

и 

искусственная 

радиоактивно

сть; 

анализироват

ь определения 

физических 

понятий: 

альфа-, бета- 

и гамма 

излучения, 

период 

полураспада, 

изотопы, 

нейтрон, 

протон, 

ядерные 

силы, сильное 

взаимодейств

Планировать 

пути 

достижения 

целей, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательн

ых задач; 

осуществлять 

контроль по 

образцу и 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

 

Создавать, 

применять и 

преобразовыв

ать знаково-

символически

е средства, 

модели и 

схемы для 

решения 

задач; 

находить в 

различных 

источниках 

информацию; 

принимать 

решение в 

условиях 

неполной и 

избыточной, 

точной и 

вероятностно

й 

Находить 

общее 

решение и 

разрешать 

конфликты 

на основе 

согласовани

я позиций и 

учёта 

интересов; 

слушать 

партнёра; 

формулиров

ать, 

аргументиро

вать и 

отстаивать 

своё мнение. 

 



 

ие, энергия 

связи 

атомных ядер, 

удельная 

энергия связи, 

ядерный 

реактор, доза 

излучения; 

понимать 

смысл 

основных 

физических 

законов / 

принципов / 

уравнений: 

закон 

радиоактивно

го распада, 

правило 

смещения; — 

использовать 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни 

(например, 

знать способы 

защиты от 

радиоактивны

х излучений). 

информации. 

9 Повторе

ние 

Формировать 

умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

речи, 

понимать 

смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию

, приводить 

примеры и 

контрпример. 

 

Обобщать и 

систематизир

овать 

материал по 

данной теме, 

использовать 

алгоритм 

решения 

задач; 

применять  

знания к 

решению 

задач; 

использовать 

при решении 

учебных 

задач 

современные 

информацион

ные 

технологии 

для поиска, 

структуриров

Планировать 

пути 

достижения 

целей, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательн

ых задач. 

 

Создавать, 

применять и 

преобразовыв

ать знаково-

символически

е средства, 

модели и 

схемы для 

решения 

задач; 

находить в 

различных 

источниках 

информацию. 

Взаимодейст

вовать и 

находить 

общие 

способы 

работы; 

работать в 

группе: 

находить 

общее 

решение и 

разрешать 

конфликты 

на основе 

согласовани

я позиций и 

учёта 

интересов; 

слушать 

партнёра. 



 

ания, 

интерпретаци

и и 

представлени

я учебной и 

научно-

популярной 

информации, 

полученной 

из различных 

источников, 

критически 

анализироват

ь получаемую 

информацию. 

Содержание учебного предмета 

Название 

главы 

Количест

во часов 

Основные вопросы, изучаемые в 

данной главе 

Контрольные, 

лабораторные, 

практические работы,  

опыты и 

демонстрации 

Постоянн

ый 

электриче

ский ток 

7 Условия существования 

электрического тока. Носители 

электрического тока в различных 

средах. Электродвижущая сила. Закон 

Ома для полной цепи. Электрические 

цепи с последовательным и 

параллельным соединением 

проводников. Применение законов 

постоянного тока. 

Демонстрации. 

1.Электрические цепи с 

последовательным и 

параллельным 

соединением 

проводников. 

2.Электровакуумные 

приборы. 

3.Полупроводниковые 

приборы 

Лабораторные 

работы и опыты. 

Лабораторная работа 

№1 «Измерение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

источника тока» 

Контрольная работа № 

1 «Законы постоянного 

тока» 

Взаимосвя

зь 

электриче

ского и 

магнитног

о полей 

4         Магнитное поле тока. Магнитные 

взаимодействия. Магнитное поле 

токов. Вектор магнитной индукции. 

Поток магнитной индукции. Линии 

магнитной индукции. Закон Ампера. 

Электроизмерительные приборы. 

Действие магнитного поля на 

движущийся заряд. Сила Лоренца.  

Электромагнитная индукция. 

Открытие электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. 

Демонстрации. 

1. Проводник с 

током — 

источник и 

индикатор 

магнитного 

поля.  

2. Видеофильм 

про 

современные 

ускорители 

заряженных 



 

Вихревое электрическое поле. ЭДС 

индукции в движущихся проводниках. 

Индукционные токи в массивных 

проводниках. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного 

поля тока.  

 

частиц. 

3.  Видеофильм 

про 

парамагнетики

, диамагнетики 

и 

ферромагнетик

и. 

Лабораторные 

работы и опыты. 

1. Опыт Эрстеда.  

2. Явление 

электромагнитной 

индукции. 

Контрольная работа № 

2 «Электромагнитная 

индукция» 

Электром

агнитные 

колебания 

и волны 

4  Электрические колебания. Свободные 

и вынужденные электрические 

колебания. Процессы в колебательном 

контуре.  

Переменный электрический ток. 

Действующие значения силы тока и 

напряжения. Резистор в цепи 

переменного тока. Электромагнитные 

волны. Электромагнитное поле. 

Электромагнитная волна. Излучение 

электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн.  

Изобретение радио А. С. 

Поповым. Принципы радио- связи.  

Понятие о телевидении. Развитие 

средств связи. 

ДЕМОНСТРАЦИИ 

1. Переменный ток 

(видео-демонстрация). 

2. Видеофильм про 

радиосвязь и 

телевидение; свойства 

электромагнитных 

волн. 

Контрольная работа № 

3 «Электромагнитные 

колебания и волны» 

Оптика. 5 Развитие взглядов на природу 

света. Закон прямолинейного 

распространения света. Отражение 

света. Плоское зеркало. Преломление 

света. Полное отражение. Линза. 

Фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы. Формула линзы. 

Построение изображений в тонкой 

линзе. Увеличение линзы.  

Световые волны. Скорость света. 

Дисперсия света. Интерференция 

света. Наблюдение интерференции в 

оптике. Длина световой волны.  

Дифракция света. Теория 

дифракции. Дифракционная решетка.  

Излучение и спектры. Виды 

излучений. Инфракрасное и 

ультрафиолетовое излучения. 

Рентгеновские лучи. Шкала 

электромагнитных излучений.  

ДЕМОНСТРАЦИ

И  
1. Тень и полутень. 

 

2. Полное внутреннее 

отражение. 

 

3. Видеофильм про 

оптические приборы.  

 

4. Видеофильм про 

использование 

спектрального анализа 

в различных сферах 

науки и деятельности 

человека. 

 

Опыты  и 

лабораторные 

работы. 
1. Зеркальное и 



 

рассеянное отражение. 

2. Преломление света. 

3. Прохождение света 

через собирающую и 

рассеивающую линзы с 

разным фокусным 

расстоянием.  

4. Лабораторная работа № 

2 «Определение 

оптической силы и 

фокусного расстояния 

собирающей линзы» 

Основы 

специальн

ой теории 

относител

ьности. 

2 Законы электродинамики и 

принцип относительности. Постулаты 

теории относительности. 

Релятивистский закон сложения 

скоростей. Связь между массой и 

энергией.  

ДЕМОНСТРАЦИ

И  
1. Видеофильм про 

становление 

специальной теории 

относительности. 

Фотоэффе

кт 

4 Фотоэффект. Теория 

фотоэффекта. Фотоны. Применение 

фотоэффекта.  

  

ДЕМОНСТРАЦИ

И. 
1. Явления, 

происходящие при 

освещении различными 

источниками света 

заряженной цинковой 

пластинки, 

соединенной с 

электроскопом. 

2.  Видеофильм про 

становление и развитие 

фотографического 

искусства. 

 

Контрольная работа № 

4 «Законы 

фотоэффекта» 

Строение 

атома 

2 Атомная физика. Строение атома. 

Опыты Резерфорда. Планетарная 

модель атома. Постулаты Бора. 

Модель атома водорода по Бору.  

Квантовые источники света — 

лазеры.  

 

ДЕМОНСТРАЦИ

И. 
1.Видеофильм про 

опыты Резерфорда.  

2.Видеофильм про 

лазеры.  

 

Атомное 

ядро 

3 Физика атомного ядра. Атомное ядро 

и элементарные частицы. Методы 

наблюдения и регистрации 

элементарных частиц. Открытие 

естественной радиоактивности. 

Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада. Изотопы. 

Открытие нейтрона.  

Строение атомного ядра. Ядерные 

силы. Энергия связи атомных ядер. 

Ядерные реакции. Деление ядер урана. 

ДЕМОНСТРАЦИ

И. 
1.Видеофильмы про 

методы наблюдения и 

регистрации 

элементарных частиц, 

ядерный реактор, 

использование 

радиоактивного 

излучения в различных 

целях.  



 

Ядерный реактор. Термоядерные 

реакции.  

Применение ядерной энергии. 

Получение радиоактивных изотопов и 

их применение. Биологическое 

действие радиоактивных излучений 

Элементарные частицы. Три 

этапа в развитии физики 

элементарных частиц. 

2.Видеофильм про 

открытие различных 

элементарных частиц. 

Повторен

ие 

3 Физические явления. Силы в 

природе. Закон сохранения энергии 

как всеобщий закон природы. 

Физические законы. Методы решения 

физических задач: аналитический, 

координатный, графический, метод 

размерностей. 

Практические работы с 

использованием тестов. 

2.1.14. Рабочая программа учебного предмета «Физика. Углубленный 

уровень» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Выпускник  научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, 

напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при 

этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной точности измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 



 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, 

выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, 

проводить оценку достоверности полученных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: колебательное 

движение, резонанс, волновое движение (звук); 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины:  амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: математический 

маятник; 

• решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.  



 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических явлениях и физических 

законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, 

закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность 

использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 

объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 

различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), 

агрегатные состояния вещества,поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от 

давления; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон 

сохранения энергии; 

• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 



 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий 

работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в 

тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация 

тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, 

химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную 

частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света. 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, 

амперметр, вольтметр).  

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линзе. 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при 

описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами. 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 



 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 

электрического сопротивления припоследовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных 

излучений на живые организмы; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца и др.); 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение 

линейчатого спектра излучения атома; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон 

сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света 

атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 



 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, 

дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 
№ Глава  Личностные Предметные  Метапредметные результаты 

    Регулятив-

ные УУД 

Познава-

тельные 

УУД 

  

Коммуни-

кативные 

УУД 

  

1. Магни

тное 

поле и 

электр

омагн

итная 

индук

ция. 

Ответственно

е отношение к 

учению; 

готовность и 

способность 

обучающихся 

к 

саморазвитию 

и 

самообразова

нию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

речи, 

понимать 

смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию
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примеры и 

Объяснять 

явления: 

возникновени

е магнитного 

поля, 

магнитные 

взаимодейств

ия, действие 

магнитного 

поля на 
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током, 

действие 

магнитного 
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движущийся 
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анализировать 

определения 

физических 

понятий: 

магнитная 

индукция, 

поток 

магнитной 

индукции, 

линии 

магнитной 

индукции, 

сила Ампера, 
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Формулиров

ать и 

удерживать 

учебную 

задачу; 

выбирать 
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и с 
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й задачей и 
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её 
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ю 
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сверстника

ми: 

определять 

цели, 

распределя

ть функции 

и роли 

участников

; 

 



 

контрпример; 

 

векторное 

произведение, 

радиационны

е пояса Земли, 

масс-

спектрограф; 

объяснять 

смысл 

основных 

физических 

законов  

принципов 

уравнений: 

принцип 

суперпозиции

, формула для 

расчета силы 

Лоренца, 

правила 

определения 

направления 

сил Ампера и 

Лоренца, 

связь между 

скоростью 

света и 

магнитной и 

электрическо

й 

постоянными; 

использовать 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни; 

объяснять 

определения 

физических 

понятий: 

вихревое 

электрическое 

поле, ЭДС 

индукции в 

движущихся 

проводниках, 

индукционны

й ток, 

индуктивност

ь, энергия 

магнитного 

поля; 

понимать 

смысл 

основных 



 

физических 

законов / 

принципов / 

уравнений: 

правило 

Ленца, закон 

электромагни

тной 

индукции, 

фундаменталь

ное свойство 

электромаг- 

нитного поля; 

анализироват

ь и объяснять 

электромагни

тные 

процессы и 

явления, 

используя 

основные 

положения и 

законы 

электродинам

ики и 

специальной 

теории 

относительно

сти (закон 

сохранения 

электрическог

о заряда, сила 

Ампера, сила 

Лоренца, 

закон 

электромагни

тной 

индукции, 

правило 

Ленца, связь 

ЭДС 

самоиндукци

и в элементе 

электрическо

й цепи со 

скоростью 

изменения 

силы тока. 

2. Механ

ически

е 

колеба

ния. 

 

умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

устной и 

объяснять 

явления: 

колебательное 

движение, 

свобод- ные, 

затухающие и 

планировать 

пути 

достижения 

целей, 

осознанно 

самостоятел

ьно 

выделять и 

формулиров

ать 

организовы

вать 

учебное 

сотрудниче

ство и 



 

письменной 

речи, 

понимать 

смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию

, приводить 

примеры; 

формировани

е способности 

к 

эмоционально

му 

восприятию 

физических 

задач, 

решений, 

рассуждений; 

умение 

контролирова

ть процесс и 

результат 

учебной 

деятельности; 

 

вынужденные 

колебания, 

резонанс, 

автоколебания

, превращение 

энергии при 

гармонически

х колебаниях;  

владеть 

определениям

и физических 

понятий: 

гармонически

е колебания, 

пружинный и 

математическ

ий маятники, 

период, 

частота, 

циклическая 

(круговая) 

частота, 

амплитуда, 

фаза 

гармонически

х колебаний, 

скорость и 

ускорение при 

гармонически

х колебаниях, 

спектр 

колебаний, 

собственная 

частота; 

анализировать 

смысл 

основных 

физических 

законов / 

принципов / 

уравнений: 

зависимость 

частоты и 

периода 

свободных 

колебаний от 

свойств 

системы, 

уравнения 

движения для 

груза, 

подвешенного 

на пружине, и 

математическ

выбирать 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

учебных и 

познаватель

ных задач; 

предвидеть 

уровень 

усвоения 

знаний, его 

временных 

характерист

ик; 

составлять 

план и 

последовате

льность 

действий; 

осуществлят

ь контроль 

по образцу и 

вносить 

необходимы

е 

коррективы; 

адекватно 

оценивать 

правильност

ь или 

ошибочност

ь 

выполнения 

учебной 

задачи, её 

объективну

ю трудность 

и 

собственные 

возможност

и её 

решения; 

  

 

познаватель

ную цель; 

использоват

ь общие 

приёмы 

решения 

задач; 

создавать, 

применять и 

преобразовы

вать 

знаково-

символическ

ие средства, 

модели и 

схемы для 

решения 

задач; 

находить в 

различных 

источниках 

информацию

, 

необходиму

ю для 

решения 

математичес

ких 

проблем, и 

представлят

ь её в 

понятной 

форме; 

принимать 

решение в 

условиях 

неполной и 

избыточной, 

точной и 

вероятностн

ой 

информации

; 

 

совместну

ю 

деятельнос

ть с 

учителем и 

сверстника

ми: 

определять 

цели, 

распределя

ть функции 

и роли 

участников

; 

взаимодейс

твовать и 

находить 

общие 

способы 

работы; 

работать в 

группе: 

находить 

общее 

решение и 

разрешать 

конфликты 

на основе 

согласован

ия позиций 

и учёта 

интересов; 

слушать 

партнёра; 

формулиро

вать, 

аргументир

овать и 

отстаивать 

своё 

мнение; 

прогнозиро

вать 

возникнове



 

ого маятника, 

уравнения 

движения для 

затухающих и 

вынужденных 

колебаний, 

метод 

векторных 

диаграмм, 

закон 

сохранения 

энергии для 

гармонически

х колебаний; 

использовать 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни 

(например, 

учет явления 

резонанса, 

понимание 

функциониро

вания сердца 

человека как 

автоколебател

ьной 

системы); 

различать 

условия 

применимост

и моделей 

физических 

тел и 

процессов 

(явлений): 

гармонически

е колебания, 

математическ

ий маятник, 

идеальный 

пружинный 

маятник. 

ние 

конфликтов 

при 

наличии 

разных 

точек 

зрения; 

 

3. Элект

ромаг

нитны

е 

колеба

ния. 

Формировани

е основы 

экологической 

культуры; 

понимание 

ценности 

здорового 

образа жизни; 

формировани

е способности 

Объяснять 

явления: 

свободные и 

вынужденные 

электрически

е колебания, 

процессы в 

колебательно

м контуре, 

резистор в 

формулиров

ать и 

удерживать 

учебную 

задачу; 

выбирать 

действия в 

соответстви

и с 

самостоятел

ьно 

выделять и 

формулиров

ать 

познаватель

ную цель; 

использоват

ь общие 

организовы

вать 

учебное 

сотрудниче

ство и 

совместну

ю 

деятельнос

ть с 

учителем и 



 

к 

эмоционально

му 

восприятию 

физических 

задач, 

решений, 

рассуждений; 

умение 

контролирова

ть процесс и 

результат 

учебной 

деятельности; 

 

 

цепи 

переменного 

тока, катушка 

индуктивност

и в цепи 

переменного 

тока, емкость 

в цепи 

переменного 

тока, резонанс 

в 

электрическо

й цепи;  

анализировать 

определения 

физических 

понятий: 

переменный 

электрически

й ток, 

действующие 

значения 

силы тока и 

напряжения, 

мощность в 

цепи 

переменного 

тока, 

коэффициент 

мощности, 

обратная 

связь в 

генераторе на 

транзисторе;  

понимать 

смысл 

основных 

физических 

законов: / 

формула 

Томсона, 

закон Ома для 

цепи 

переменного 

тока; 

использовать 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни 

(например, 

понимание 

обратной 

связи); 

поставленно

й задачей и 

условиями 

её 

реализации; 

планировать 

пути 

достижения 

целей, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

учебных и 

познаватель

ных задач; 

предвидеть 

уровень 

усвоения 

знаний, его 

временных 

характерист

ик; 

 

приёмы 

решения 

задач; 

применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциям

и и 

освоенными 

закономерно

стями; 

создавать, 

применять и 

преобразовы

вать 

знаково-

символическ

ие средства, 

модели и 

схемы для 

решения 

задач; 

 

сверстника

ми: 

определять 

цели, 

распределя

ть функции 

и роли 

участников

; 

взаимодейс

твовать и 

находить 

общие 

способы 

работы; 

работать в 

группе: 

находить 

общее 

решение и 

разрешать 

конфликты 

на основе 

согласован

ия позиций 

и учёта 

интересов; 

слушать 

партнёра; 

формулиро

вать, 

аргументир

овать и 

отстаивать 

своё 

мнение; 

прогнозиро

вать 

возникнове

ние 

конфликтов 

при 

наличии 

разных 

точек 

зрения; 

 



 

различать 

условия 

применимост

и моделей 

физических 

тел и 

процессов 

(явлений): 

однородное 

электрическое 

и однородное 

магнитное 

поля, 

гармонически

е колебания, 

идеальный 

колебательны

й контур. 

4. Механ

ически

е и 

электр

омагн

итные 

волны.  

ответственное 

отношение к 

учению; 

готовность и 

способность 

обучающихся 

к 

саморазвитию 

и 

самообразова

нию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

речи, 

понимать 

смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию

, приводить 

примеры и 

контрпример; 

формировани

е способности 

к 

эмоционально

Объяснять 

явления: 

генерировани

е 

электрическо

й энергии, 

выпрямление 

переменного 

тока, 

соединение 

потребителей 

электрическо

й энергии, 

передача и 

распределени

е 

электрическо

й энергии; 

анализировать  

определения 

физических 

понятий: 

генератор 

переменного 

тока, 

трансформато

р, 

коэффициент 

полезного 

действия 

трансформато

ра, 

трехфазный 

ток, 

асинхронный 

электродвигат

предвидеть 

уровень 

усвоения 

знаний, его 

временных 

характерист

ик; 

составлять 

план и 

последовате

льность 

действий; 

осуществлят

ь контроль 

по образцу и 

вносить 

необходимы

е 

коррективы; 

адекватно 

оценивать 

правильност

ь или 

ошибочност

ь 

выполнения 

учебной 

задачи, её 

объективну

ю трудность 

и 

собственные 

возможност

и её 

самостоятел

ьно 

выделять и 

формулиров

ать 

познаватель

ную цель; 

использоват

ь общие 

приёмы 

решения 

задач; 

применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциям

и и 

освоенными 

закономерно

стями; 

создавать, 

применять и 

преобразовы

вать 

знаково-

символическ

ие средства, 

модели и 

схемы для 

решения 

задач; 

находить в 

различных 

 

взаимодейс

твовать и 

находить 

общие 

способы 

работы; 

работать в 

группе: 

находить 

общее 

решение и 

разрешать 

конфликты 

на основе 

согласован

ия позиций 

и учёта 

интересов; 

слушать 

партнёра; 

формулиро

вать, 

аргументир

овать и 

отстаивать 

своё 

мнение; 

прогнозиро

вать 

возникнове

ние 

конфликтов 

при 



 

му 

восприятию 

физических 

задач, 

решений, 

рассуждений; 

умение 

контролирова

ть процесс и 

результат 

учебной 

деятельности; 

 

ель; 

понимать 

смысл 

основных 

физических 

законов 

уравнений: 

закон Ома для 

цепи 

переменного 

тока, 

мощность в 

цепи 

переменного 

тока; — 

использовать 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни 

(например, 

эффективное 

использовани

е 

электроэнерги

и в быту, 

понимание 

включенности 

каждого 

потребителя 

электроэнерги

и в 

энергосистем

у города / 

региона / 

страны); 
анализироват

ь и объяснять 

электромагни

тные 

процессы и 

явления, 

используя 

основные 

положения и 

законы 

электродинам

ики и 

специальной 

теории 

относительно

сти (закон 

сохранения 

электрическог

решения; 

  

 

источниках 

информацию

; 

принимать 

решение в 

условиях 

неполной и 

избыточной, 

точной и 

вероятностн

ой 

информации

; 

 

наличии 

разных 

точек 

зрения; 

разрешать 

конфликты 

на основе 

учёта 

интересов 

и позиций 

всех 

участников

; 

 коор

динировать 

и 

принимать 

различные 

позиции во 

взаимодейс

твии; 

аргументир

овать свою 

позицию и 

координир

овать её с 

позициями 

партнёров 

в 

сотрудниче

стве при 

выработке 

общего 

решения в 

 сов

местной 

деятельнос

ти. 



 

о заряда, сила 

Ампера, сила 

Лоренца, 

закон 

электромагни

тной 

индукции, 

правило 

Ленца, связь 

ЭДС 

самоиндукци

и в элементе 

электрическо

й цепи со 

скоростью 

изменения 

силы тока. 

5. Оптик

а. 

Квант

овая 

приро

да 

света. 

ответственное 

отношение к 

учению; 

готовность и 

способность 

обучающихся 

к 

саморазвитию 

и 

самообразова

нию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

речи, 

понимать 

смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию

, приводить 

примеры и 

контрпример; 

 

объяснять 

явления: 

прямолинейн

ое 

распростране

ние света, 

отражение и 

преломление 

света, полное 

отражение 

света, 

рефракция 

света, мираж, 

аберрация;  

анализировать 

определения 

физических 

понятий: 

поток 

излучения, 

относительна

я 

спектральная 

световая 

эффективност

ь, сила света, 

точечный 

источник, 

освещенность

, яр- кость, 

плоское 

зеркало, 

сферическое 

зеркало, 

фокус, 

мнимый 

фокус, 

формулиров

ать и 

удерживать 

учебную 

задачу; 

выбирать 

действия в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

её 

реализации; 

планировать 

пути 

достижения 

целей, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

учебных и 

познаватель

ных задач; 

предвидеть 

уровень 

усвоения 

самостоятел

ьно 

выделять и 

формулиров

ать 

познаватель

ную цель; 

использоват

ь общие 

приёмы 

решения 

задач; 

создавать, 

применять и 

преобразовы

вать 

знаково-

символическ

ие средства, 

модели и 

схемы для 

решения 

задач; 

находить в 

различных 

источниках 

информацию

, 

необходиму

ю для 

решения 

организовы

вать 

учебное 

сотрудниче

ство и 

совместну

ю 

деятельнос

ть с 

учителем и 

сверстника

ми: 

определять 

цели, 

распределя

ть функции 

и роли 

участников

; 

взаимодейс

твовать и 

находить 

общие 

способы 

работы; 

работать в 

группе: 

находить 

общее 

решение и 

разрешать 

конфликты 

на основе 

согласован

ия позиций 

и учёта 

интересов; 



 

фокальная 

плоскость, 

оптическая 

сила 

сферического 

зеркала, 

увеличение 

зеркала, 

главная 

оптическая 

ось, побочная 

оптическая 

ось, 

показатель 

преломления, 

предельный 

угол полного 

отражения, 

тонкая линза, 

фокусное 

расстояние и 

оптическая 

сила линзы;  

понимать 

смысл 

основных 

физических 

законов / 

принципов / 

уравнений: 

закон 

освещенности

, принцип 

Ферма, 

законы 

геометрическ

ой оптики, 

формула 

сферического 

зеркала и 

линзы, 

принципы 

построения 

изображений 

в 

сферическом 

зеркале и 

линзе, 

правило 

знаков при 

использовани

и формулы 

тонкой линзы;  

использовать 

знаний, его 

временных 

характерист

ик; 

 

математичес

ких 

проблем, и 

представлят

ь её в 

понятной 

форме; 

принимать 

решение в 

условиях 

неполной и 

избыточной, 

точной и 

вероятностн

ой 

информации

; 

 

слушать 

партнёра; 

формулиро

вать, 

аргументир

овать и 

отстаивать 

своё 

мнение; 

прогнозиро

вать 

возникнове

ние 

конфликтов 

при 

наличии 

разных 

точек 

зрения; 



 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни 

(например, 

коррекция 

зрения с 

помощью 

подбора 

очков, линз, 

выбор 

фотоаппарата, 

опираясь на 

знание его 

оптических 

характеристик

). Световые 

волны. 

Скорость 

света. 

Дисперсия 

света. 

Итерференци

я света. 

Наблюдение 

интерференци

и в оптике. 

Длина 

световой 

волны. 

Интерференц

ия в тонких 

пленках. 

Кольца 

Ньютона. 

Некоторые 

применения 

интерференци

и. Дифракция 

света. Теория 

дифракции. 

Дифракция 

Френеля на 

простых 

объектах. 

Дифракция 

Фраунгофера. 

Дифракционн

ая решетка. 

Разрешающая 

способность 

микроскопа и 

телескопа. 

Поперечность 



 

световых 

волн. 

Поляризация 

света. 

Поперечность 

световых волн 

и 

электромагни

тная теория 

света; 

 объяснять 

явления: 

интерференци

я, дифракция, 

дисперсия и 

поляризация 

света; 

анализировать 

определения 

физических 

понятий: 

скорость 

света, 

монохроматич

еская волна, 

интерференци

онная и 

дифракционн

ая картины, 

когерентные 

волны, зоны 

Френеля, 

векторные 

диаграммы, 

разрешающая 

способность 

оптических 

приборов;  

понимать 

смысл 

основных 

физических 

законов / 

принципов / 

уравнений: 

принцип 

Гюйгенса-

Френеля, 

условие 

минимума и 

максимума 

интерференци

онной и 

дифракционн



 

ой картин, 

электромагни

тная теория 

света;  

использовать 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни 

(например, 

оценивать 

пределы 

разрешающей 

способности 

различных 

оптических 

приборов).  

объяснять 

явления: 

излучение 

света 

(тепловое 

излучение, 

электролюми

несценция, 

катодолюмине

сценция, 

хеми- 

люминесценц

ия, 

фотолюминес

ценция);  

анализировать 

определения 

физических 

понятий: 

спектр 

излучения, 

интенсивност

ь 

электромагни

тного 

излучения, 

спектральные 

приборы, 

непрерывные 

и линейчатые 

спектры, 

спектральный 

и 

рентгенострук

турный 

анализ, 

ультрафиолет



 

овое и 

инфракрасное 

излучения, 

рентгеновские 

лучи; 

понимать 

смысл 

основных 

физических 

законов / 

принципов / 

уравнений: 

механизм 

излучения 

света 

веществом;  

использовать 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни 

(например, 

знать 

положительно

е и 

отрицательно

е влияние 

ультрафиолет

ового и 

инфракрасног

о излучения 

на живые 

организмы); 

различать 

условия 

применимост

и квантовой 

модели света. 

6. Элеме

нты 

теории 

относи

тельно

сти. 

умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

речи, 

понимать 

смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию

, приводить 

примеры; 

Объяснять 

явления: 

относительно

сть 

одновременно

сти, 

относительно

сть 

расстояний, 

относительно

сть 

промежутков 

времени;  

анализировать 

определения 

физических 

предвидеть 

уровень 

усвоения 

знаний, его 

временных 

характерист

ик; 

составлять 

план и 

последовате

льность 

действий; 

осуществлят

ь контроль 

по образцу и 

самостоятел

ьно 

выделять и 

формулиров

ать 

познаватель

ную цель; 

использоват

ь общие 

приёмы 

решения 

задач; 

применять 

правила и 

пользоваться 

взаимодейс

твовать и 

находить 

общие 

способы 

работы; 

работать в 

группе: 

находить 

общее 

решение и 

разрешать 

конфликты 

на основе 

согласован

ия позиций 



 

формировани

е способности 

к 

эмоционально

му 

восприятию 

физических 

задач, 

решений, 

рассуждений; 

умение 

контролирова

ть процесс и 

результат 

учебной 

деятельности; 

 

понятий: 

собственное 

время, 

релятивистск

ий импульс, 

масса покоя, 

энергия по- 

коя, 

релятивистска

я 

кинетическая 

энергия; 

 понимать 

смысл 

основных 

физических 

законов / 

принципов / 

уравнений: 

постулаты 

теории 

относительно

сти, 

преобразован

ия Лоренца, 

релятивистск

ий закон 

сложения 

скоростей, 

зависимость 

массы от 

скорости, 

релятивистско

е уравнение 

движения, 

принцип 

соответствия, 

формула 

Эйнштейна, 

релятивистско

е 

соотношение 

между 

энергией и 

импульсом; 

использовать 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни; 

 различать 

условия 

(границы, 

области) 

вносить 

необходимы

е 

коррективы; 

адекватно 

оценивать 

правильност

ь или 

ошибочност

ь 

выполнения 

учебной 

задачи, её 

объективну

ю трудность 

и 

собственные 

возможност

и её 

решения; 

 

инструкциям

и и 

освоенными 

закономерно

стями; 

создавать, 

применять и 

преобразовы

вать 

знаково-

символическ

ие средства, 

модели и 

схемы для 

решения 

задач; 

находить в 

различных 

источниках 

информацию

; 

принимать 

решение в 

условиях 

неполной и 

избыточной, 

точной и 

вероятностн

ой 

информации

; 

 

и учёта 

интересов; 

слушать 

партнёра; 

формулиро

вать, 

аргументир

овать и 

отстаивать 

своё 

мнение; 

прогнозиро

вать 

возникнове

ние 

конфликтов 

при 

наличии 

разных 

точек 

зрения; 

разрешать 

конфликты 

на основе 

учёта 

интересов 

и позиций 

всех 

участников

; 

координир

овать и 

принимать 

различные 

позиции во 

взаимодейс

твии; 

аргументир

овать свою 

позицию и 

координир

овать её с 

позициями 

партнёров 

в 

сотрудниче

стве при 

выработке 

общего 

решения в 

 сов

местной 

деятельнос

ти. 



 

применимост

и физических 

законов, 

понимать 

всеобщий 

характер 

фундаменталь

ных законов и 

ограниченнос

ть 

использовани

я частных 

законов; 

 

7. Атомн

ая и 

ядерна

я 

физик

а. 

Элеме

нтарн

ые 

частиц

ы. 

Формировани

е основы 

экологической 

культуры; 

понимание 

ценности 

здорового 

образа жизни; 

формировани

е способности 

к 

эмоционально

му 

восприятию 

физических 

задач, 

решений, 

рассуждений; 

умение 

контролирова

ть процесс и 

результат 

учебной 

деятельности; 

 

 

объяснять 

явления: 

равновесное 

тепловое 

излучение, 

фотоэффект, 

эффект 

Комптона, 

давление 

света, 

химическое 

действие 

света, запись 

и 

воспроизведе

ние звука; 

анализировать 

определения 

физических 

понятий: 

абсолютно 

черное тело, 

квант, фотон, 

энергия и 

импульс 

фотона; — 

понимать 

смысл 

основных 

физических 

законов / 

принципов: 

гипотеза 

Планка, 

теория 

фотоэффекта; 

использовать 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни 

формулиров

ать и 

удерживать 

учебную 

задачу; 

выбирать 

действия в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

её 

реализации; 

планировать 

пути 

достижения 

целей, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

учебных и 

познаватель

ных задач; 

предвидеть 

уровень 

усвоения 

знаний, его 

временных 

характерист

ик; 

 

самостоятел

ьно 

выделять и 

формулиров

ать 

познаватель

ную цель; 

использоват

ь общие 

приёмы 

решения 

задач; 

создавать, 

применять и 

преобразовы

вать 

знаково-

символическ

ие средства, 

модели и 

схемы для 

решения 

задач; 

находить в 

различных 

источниках 

информацию

, 

необходиму

ю для 

решения 

математичес

ких 

проблем, и 

представлят

ь её в 

понятной 

форме; 

принимать 

организовы

вать 

учебное 

сотрудниче

ство и 

совместну

ю 

деятельнос

ть с 

учителем и 

сверстника

ми: 

определять 

цели, 

распределя

ть функции 

и роли 

участников

; 

взаимодейс

твовать и 

находить 

общие 

способы 

работы; 

работать в 

группе: 

находить 

общее 

решение и 

разрешать 

конфликты 

на основе 

согласован

ия позиций 

и учёта 

интересов; 

слушать 

партнёра; 

формулиро

вать, 



 

(например, 

понимание 

принципов 

создания 

фотографии). 

объяснять 

явления: 

излучение 

света атомом, 

корпускулярн

о-волновой 

дуализм;  

анализировать 

определения 

физических 

понятий: 

модель 

Томсона, 

планетарная 

модель атома, 

модель атома 

водорода по 

Бору, энергия 

ионизации, 

волны 

вероятности, 

лазер, 

индуцированн

ое излучение, 

нелинейная 

оптика; 

понимать 

смысл 

основных 

физических 

законов / 

принципов / 

уравнений: 

спектральные 

закономернос

ти, пос- 

тулаты Бора, 

гипотеза де 

Бройля, 

соотношение 

неопределенн

остей 

Гейзенберга, 

принцип 

Паули, 

периодическа

я система 

Менделеева, 

принцип 

решение в 

условиях 

неполной и 

избыточной, 

точной и 

вероятностн

ой 

информации

; 

 

аргументир

овать и 

отстаивать 

своё 

мнение; 

прогнозиро

вать 

возникнове

ние 

конфликтов 

при 

наличии 

разных 

точек 

зрения; 



 

действия 

лазеров; 

использовать 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни 

(например, 

оценивать 

«энергетическ

ий выход» 

лазерного 

излучения, 

используемог

о в 

медицинских 

целях).  

 объяснять 

явления: 

естественная 

и 

искусственная 

радиоактивно

сть; 

анализировать 

определения 

физических 

понятий: 

альфа-, бета- 

и гамма 

излучения, 

период 

полураспада, 

изотопы, 

нейтрон, 

протон, 

ядерные 

силы, сильное 

взаимодейств

ие, 

виртуальные 

частицы, 

мезоны, 

нуклоны, 

энергия связи 

атомных ядер, 

удельная 

энергия связи, 

энергетически

й выход 

ядерных 

реакций, 

ядерный 

реактор, 



 

критическая 

масса, 

термоядерные 

реакции, доза 

излучения; 

понимать 

смысл 

основных 

физических 

законов / 

принципов / 

уравнений: 

закон 

радиоактивно

го распада, 

правило 

смещения; — 

использовать 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни 

(например, 

знать способы 

защиты от 

радиоактивны

х излучений).  

объяснять 

явления: 

слабое 

взаимодейств

ие, 

взаимодейств

ие кварков;  

понимать 

определения 

физических 

понятий: 

античастица, 

позитрон, 

нейтрино, 

промежуточн

ые бозоны, 

лептоны, 

адроны, 

барионы, 

мезоны, 

кварки, 

глюоны;  

анализировать 

смысл 

основных 

физических 

законов / 



 

принципов: 

гипотеза 

Паули, 

сущность 

распада 

элементарных 

частиц, 

единая теория 

слабых и 

электромагни

тных 

взаимодейств

ий; 

анализироват

ь и оценивать 

последствия 

бытовой и 

производстве

нной 

деятельности 

человека, 

связанной с 

физическими 

процессами, с 

позиций 

экологическо

й 

безопасности, 

представлени

й о 

рациональном 

природопольз

овании, а 

также 

разумном 

использовани

и достижений 

науки и 

технологий 

для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 

общества. 

8. Физич

еский 

практ

икум 

ответственное 

отношение к 

учению; 

готовность и 

способность 

обучающихся 

к 

саморазвитию 

и 

самообразова

Обобщать и 

систематизир

овать 

учебный 

материал за 

курс средней 

школы в 

практической 

интерпретаци

и, 

формулиров

ать и 

удерживать 

учебную 

задачу; 

выбирать 

действия в 

соответстви

и с 

самостоятел

ьно 

выделять и 

формулиров

ать 

познаватель

ную цель; 

применять 

правила и 

организовы

вать 

учебное 

сотрудниче

ство и 

совместну

ю 

деятельнос

ть с 



 

нию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

речи, 

понимать 

смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию

, приводить 

примеры и 

контрпример; 

 

использовать 

алгоритм 

выполнения и 

оформления 

практических 

работ, 

применять 

различные 

методы при 

решении 

практических 

задач; 

проводить 

косвенные 

измерения 

физических 

величин, при 

этом 

выбирать 

оптимальный 

метод 

измерения, 

оценивать 

абсолютные и 

относительны

е 

погрешности 

прямых и 

косвенных 

измерений;  

проводить 

опыты по 

проверке 

предложенно

й гипотезы: 

планировать 

эксперимент, 

собирать 

эксперимента

льную 

установку, 

анализироват

ь полученные 

результаты и 

делать вывод 

о статусе 

предложенно

й гипотезы;  

соблюдать 

правила 

безопасного 

труда при 

проведении 

исследований 

поставленно

й задачей и 

условиями 

её 

реализации; 

 

пользоваться 

инструкциям

и и 

освоенными 

закономерно

стями; 

осуществлят

ь смысловое 

чтение; 

 

учителем и 

сверстника

ми: 

определять 

цели, 

распределя

ть функции 

и роли 

участников

; 

 



 

в рамках 

учебного 

эксперимента, 

практикума и 

учебно-

исследователь

ской и 

проектной 

деятельности 

с 

использовани

ем 

измерительны

х устройств и 

лабораторног

о 

оборудования

; 

соблюдать 

правила 

безопасного 

труда при 

проведении 

исследований 

в рамках 

учебного 

эксперимента, 

практикума и 

учебно-

исследователь

ской и 

проектной 

деятельности 

с 

использовани

ем 

измерительны

х устройств и 

лабораторног

о 

оборудования

; 

7. Повто

рение.  

умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

речи, 

понимать 

смысл 

поставленной 

задачи, 

обобщать и 

систематизир

овать 

материал по 

данной теме, 

использовать 

алгоритм 

решения 

задач; 

применять  

знания к 

решению 

формулиров

ать и 

удерживать 

учебную 

задачу; 

выбирать 

действия в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей и 

самостоятел

ьно 

выделять и 

формулиров

ать 

познаватель

ную цель; 

использоват

ь общие 

приёмы 

решения 

организовы

вать 

учебное 

сотрудниче

ство и 

совместну

ю 

деятельнос

ть с 

учителем и 



 

выстраивать 

аргументацию

, приводить 

примеры; 

формировани

е способности 

к 

эмоционально

му 

восприятию 

физических 

задач, 

решений, 

рассуждений; 

умение 

контролирова

ть процесс и 

результат 

учебной 

деятельности; 

 

задач; 

решать 

расчётные 

задачи с явно 

заданной и 

неявно 

заданной 

физической 

моделью: на 

основании 

анализа 

условия 

выбирать 

физические 

модели, 

отвечающие 

требованиям 

задачи, 

применять 

формулы, 

законы, 

закономернос

ти и 

постулаты 

физических 

теорий при 

использовани

и 

математическ

их методов 

решения 

задач, 

проводить 

расчёты на 

основании 

имеющихся 

данных, 

анализироват

ь результаты 

и 

корректирова

ть методы 

решения с 

учётом 

полученных 

результатов;  

решать 

качественные 

задачи, 

требующие 

применения 

знаний из 

разных 

разделов 

условиями 

её 

реализации; 

 

задач; 

 

сверстника

ми: 

определять 

цели, 

распределя

ть функции 

и роли 

участников

; 

 



 

курса физики, 

а также 

интеграции 

знаний из 

других 

предметов 

естественно-

научного 

цикла: 

выстраивать 

логическую 

цепочку 

рассуждений 

с опорой на 

изученные 

законы, 

закономернос

ти и 

физические 

явления.  

Содержание учебного предмета 

Название 

главы 

Количест

во часов 

Основные вопросы, изучаемые в 

данной главе 

Контрольные, 

лабораторные, 

практические работы,  

опыты и демонстрации 

Магнитно

е поле и 

электрома

гнитная 

индукция. 

22 Магнитное поле тока. Магнитные 

взаимодействия. Магнитное поле 

токов. Вектор магнитной индукции. 

Поток магнитной индукции. Линии 

магнитной индукции. Закон Ампера. 

Системы единиц для магнитных 

взаимодействий. Применения закона 

Ампера. Электроизмерительные 

приборы. Действие магнитного поля 

на движущийся заряд. Сила Лоренца. 

Применение силы Лоренца. 

Циклический ускоритель.  

Электромагнитная индукция. 

Открытие электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. 

Вихревое электрическое поле. ЭДС 

индукции в движущихся 

проводниках. Индукционные токи в 

массивных проводниках. 

Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля тока.  

Магнитные свойства вещества. 

Магнитная проницамость — 

характеристика магнитных свойств 

Демонстрации. 

4. Проводник с 

током — 

источник и 

индикатор 

магнитного 

поля.  

5. Видеофильм 

про 

современные 

ускорители 

заряженных 

частиц. 

6.  Видеофильм 

про 

парамагнетики, 

диамагнетики и 

ферромагнетики

. 

Опыты. 

3. Опыт Эрстеда.  

4. Явление 

электромагнитной 

индукции. 

Лабораторные работы 



 

веществ. Три класса магнитных 

веществ. Объяснение пара- и 

диамагне- тизма. Основные свойства 

ферромагнетиков. О природе 

ферромагнетизма. Применение 

ферромагнетиков.  

1.Изучение явления 

электромагнитной 

индукции. 

Механи
ческие 

колебан
ия. 

 

8 Механические колебания. 

Классификация колебаний. 

Уравнение движения груза, 

подвешенного на пружине. 

Уравнение движения 

математического маятника. 

Гармонические колебания. Период и 

частота гармонических колебаний. 

Фаза колебаний. Определение 

амплитуды и начальной фазы из 

начальных условий. Скорость и 

ускорение при гармонических 

колебаниях. Превращения энергии. 

Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

Сложение гармонических колебаний. 

Спектр колебаний. Автоколебания.  

Механические волны. Звук. 

Волновые явления. Попереч- ные 

волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны. Продольные 

волны. Уравнение бегущей волны. 

Стоячие вол- ны как свободные 

колебания тел. Волны в среде. 

Звуковые волны. Скорость звука. 

Музыкальные звуки и шумы. 

Громкость и высота звука. Тембр. 

Диапазоны звуковых частот. 

Акустический резонанс. Излучение 

звука. Ультразвук и инфразвук. 

Интерференция волн. Принцип 

Гюйгенса. Закон отражения волн. 

Преломление волн. Дифракция волн.  

 

 

Демонстрации. 

1. Различные виды 

колебательного 

движения. 

2. Резонанс. 

3. Видеофильм про 

автоколебания. 

 4. Различные виды волн 

(видео-демонстрация 

или натурный 

эксперимент).  

5. Свободные колебания 

груза на нити и на 

пружине. 

6. Вынужденные 

колебания. 

7. Автоколебания. 

8. Поперечные и 

продольные волны. 

9. Отражение и 

преломление волн. 

10. Дифракция и 

интерференция волн. 

11. Частота колебаний и 

высота тона звука. 

 

Лабораторные работы  
2. Изучение колебаний 

пружинного маятника.  

Электром

агнитные 

колебания 

23  Электрические колебания. 

Свободные и вынужденные 

электрические колебания. Процессы 

в колебательном контуре. Формула 

Томсона.  

Переменный электрический ток. 

Действующие значения силы тока и 

напряжения. Резистор в цепи 

переменного тока. Конденсатор в 

цепи переменного тока. Катушка 

индуктивности в цепи переменного 

тока. Закон Ома для цепи 

переменного тока. Мощность в цепи 

переменного тока. Резонанс в 

 Демонстрации. 

 

3. Переменный ток 

(видео-

демонстрация). 

4. Сложение 

гармонических 

колебаний. 

5. Генератор 

переменного тока. 

6. Трансформатор. 

7. Излучение и 

прием 

электромагнитны



 

электрической цепи. Ламповый 

генератор. Генератор на транзисторе.  

 

х волн. 

8. Отражение и 

преломление 

электромагнитны

х волн. 

9. Интерференция и 

дифракция 

электромагнитны

х волн. 

10. Поляризация 

электромагнитны

х волн. 

11. Модуляция и 

детектирование 

высокочастотных 

электромагнитны

х колебаний. 

12. Детекторный 

радиоприемник. 

Механиче

ские и 

электрома

гнитные 

волны 

13 Электромагнитные волны. Связь 

между переменным электрическим и 

переменным магнитным полями. 

Электро- магнитное поле. 

Электромагнитная волна. Излучение 

элек- тромагнитных волн. 

Классическая теория излучения. 

Энер- гия электромагнитной волны. 

Свойства электромагнитных волн.  

Изобретение радио А. С. Поповым. 

Принципы радио- связи. 

Амплитудная модуляция. 

Детектирование колеба- ний. 

Простейший радиоприемник. 

Супергетеродинный приемник. 

Распространение радиоволн. 

Радиолокация. Поня- тие о 

телевидении. Развитие средств связи.  

Демонстрации. 

 

1. Видеофильм про 

радиосвязь и 

телевидение и  

свойства 

электромагнитны

х волн. 

Оптика 27 Развитие взглядов на природу света. 

Геометрическая оптика. Световые 

лучи. Закон прямолинейного 

распространения света. Фотометрия. 

Сила света. Освещенность. Яркость. 

Фотометры. Принцип Ферма и 

законы геометрической оптики. 

Отражение света. Плоское зеркало. 

Сферическое зеркало. Построение 

изображений в сферическом зеркале. 

Увеличение зеркала. Преломление 

света. Полное отражение. 

Преломление света в 

плоскопараллельной пластинке и 

треугольной призме. Преломление на 

сферической поверхности. Линза. 

Фокусное расстояние и оптическая 

ДЕМОНСТРАЦИИ  
5. Тень и полутень. 

 

6. Полное 

внутреннее отражение. 

 

7. Видеофильм про 

оптические приборы.  

 

8. Видеофильм про 

использование 

спектрального анализа в 

различных сферах науки 

и деятельности 

человека. 

Интерференция света. 

9. Дифракция света. 



 

сила линзы. Формула линзы. 

Построение изображений в тонкой 

линзе. Увеличение линзы. 

Освещенность изображения, 

даваемого линзой. Недостатки линз. 

Фотоаппарат. Проекционный аппарат. 

Глаз. Очки. Лупа. Микроскоп. 

Зрительные трубы. Телескопы.  

Световые волны. Скорость света. 

Дисперсия света. Интерференция 

света. Наблюдение интерференции в 

оптике. Длина световой волны. 

Интерференция в тонких пленках. 

Кольца Ньютона. Некоторые 

применения интерференции. 

Дифракция света. Теория дифракции. 

Дифракция Френеля на простых 

объектах. Дифракция Фраунгофера. 

Дифракционная решетка. 

Разрешающая способность 

микроскопа и телескопа. 

Поперечность световых волн. 

Поляризация света. Поперечность 

световых волн и электромагнитная 

теория света.  

Излучение и спектры. Виды 

излучений. Источники света. 

Спектры и спектральные приборы. 

Виды спектров. Спектральный 

анализ. Инфракрасное и 

ультрафиолетовое излучения. 

Рентгеновские лучи. Шкала 

электромагнитных излучений.  

10. Полное 

внутреннее отражение 

света. 

11. Получение 

спектра с помощью 

призмы. 

12. Получение 

спектра с помощью 

дифракционной 

решетки. 

13. Поляризация 

света. 

14. Спектроскоп. 

15. Фотоаппарат. 

16. Проекционный 

аппарат. 

17. Микроскоп. 

18. Лупа. 

19. Телескоп 

 

 

Лабораторные 

работы 

 3.Измерение показателя 

преломления стекла. 

4.Определение 

фокусного расстояния и 

оптической силы 

собирающей линзы 

5.Определение длины 

световой волны  с 

помощью 

дифракционной 

решетки. 

6.Наблюдение 

интерференции и 

дифракции света. 

 

Опыты. 
5. Зеркальное и 

рассеянное отражение. 

6. Равенство угла 

отражения углу падения. 

7. Преломление 

света. 

8. Прохождение 

света через 

плоскопараллельную 

пластинку и 

треугольную призму. 

9. Прохождение 

света через собирающую 

и рассеивающую линзы 

с разным фокусным 



 

расстоянием.  

10. Разложение 

белого света при 

прохождении через 

призму. 

11. Прохождение 

монохроматического 

света через 

дифракционную 

решетку. 

12. Прохождение 

света через поляризатор 

и анализатор. 

 

 

 

Основы  

теории 

относител

ьности. 

5 Законы электродинамики и принцип 

относительности. Опыт 

Майкельсона. Постулаты теории 

относительности. Относительность 

одновременности. Преобразования 

Лоренца. Относительность 

расстояний. Относительность 

промежутков времени. 

Релятивистский закон сложения 

скоростей. Релятивистская динамика. 

Зависимость массы от скорости. 

Синхрофазотрон. Связь между 

массой и энергией.  

ДЕМОНСТРАЦИИ  
2. Видеофильм 

про становление 

специальной 

теории 

относительност

и. 

Квантова

я природа 

света.  

12 Световые кванты. Действия света. 

Зарождение квантовой теории. 

Фотоэффект. Теория фотоэффекта. 

Фотоны. Применение фотоэффекта. 

Давление света. Химическое 

действие света. Фотография. Запись и 

воспроизведение зву- ка в кино.  

Атомная физика. Квантовая теория. 

Спектральные  

закономерности. Строение атома. 

Модель Томсона. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель атома. 

Постулаты Бора. Модель атома 

водорода по Бору. 

Экспериментальное доказательство 

существования стационарных 

состояний. Трудности теории Бора. 

Квантовая механика. Корпускулярно-

волновой дуализм. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. 

Волны вероятности. Интерференция 

вероятностей. Многоэлектронные 

атомы. Квантовые источники света — 

лазеры.  

ДЕМОНСТРАЦИИ. 
3. Явления, 

происходящие при 

освещении различными 

источниками света 

заряженной цинковой 

пластинки, соединенной 

с электроскопом. 

4.  Видеофильм про 

становление и развитие 

фотографического 

искусства. 

5.  Видеофильм про 

опыты Резерфорда.  

6. Видеофильм про 

лазеры.  

5.Фотоэффект. 

6.Линейчатые 

спектры излучения. 

7.Лазер. 

8.Счетчик 

ионизирующих частиц. 

9.Камера Вильсона. 

10.Фотографии 

треков заряженных 



 

частиц. 

Лабораторные 

работы 

7.Изучение треков 

заряженных частиц 

Атомная и 

ядерная 

физика. 

Элемента

рные 

частицы. 

22 Физика атомного ядра. Атомное ядро 

и элементарные частицы. Методы 

наблюдения и регистрации 

элементарных частиц. Открытие 

естественной радиоактивности. 

Альфа-, бета- и гамма-излучения. 

Радиоактивные превращения. За- кон 

радиоактивного распада. Период 

полураспада. Изотопы. Правило 

смещения. Искусственное 

превращение атомных ядер. 

Открытие нейтрона.  

Строение атомного ядра. Ядерные 

силы. Энергия связи атомных ядер. 

Искусственная радиоактивность. 

Ядерные реакции. Деление ядер 

урана. Цепные ядерные реакции. 

Ядерный реактор. Термоядерные 

реакции.  

Применение ядерной энергии. 

Получение радиоактивных изотопов 

и их применение. Биологическое 

действие радиоактивных излучений 

Элементарные частицы. Три этапа в 

развитии физики элементарных 

частиц. Открытие позитрона. 

Античастицы. Распад нейтрона. 

Открытие нейтрино. Промежуточные 

бозоны — переносчики слабых 

взаимодействий. Сколько существует 

элементарных частиц. Кварки. 

Взаимодействие кварков. Глюоны.  

ДЕМОНСТРАЦИИ. 
1.  Видеофильмы 

про методы наблюдения 

и регистрации 

элементарных частиц, 

ядерный реактор, 

использование 

радиоактивного 

излучения в различных 

целях.  

2. Видеофильм про 

открытие различных 

элементарных частиц. 

Физическ

ий 

практику

м 

10 Силы в природе. Механическая 

работа и мощность. Изопроцессы. 

Газовые законы. Закон сохранения 

энергии в механических и 

электрических процессах. Закон 

сохранения энергии как всеобщий 

закон природы. Электрический ток. 

Законы Ома для цепей постоянного и 

переменного токов. КПД 

электрической цепи. 

Практическая работа № 1 

«Определение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока» 

Практическая работа № 2 

«Определение КПД электрической 

цепи» 

Практическая работа  №3 

«Определение работы силы трения при 

скольжении бруска по наклонной 

плоскости» 

Практическая работа № 4 

«Нахождение конечной температуры 

газа при изохорическом процессе» 

Практическая работа № 5 

«Исследование преобразования 

электрической энергии в 

механическую» 
 



 

Повторен

ие 

28 Решение расчётных задач с явно 

заданной и неявно заданной 

физической моделью: на основании 

анализа условия выбирать 

физические модели, отвечающие 

требованиям задачи, применять 

формулы, законы, закономерности и 

постулаты физических теорий при 

использовании математических 

методов решения задач, проводить 

расчёты на основании имеющихся 

данных, анализировать результаты и 

корректировать методы решения с 

учётом полученных результатов;  

решать качественные задачи, 

требующие применения знаний из 

разных разделов курса физики, а 

также интеграции знаний из других 

предметов естественно-научного 

цикла: выстраивать логическую 

цепочку рассуждений с опорой на 

изученные законы, закономерности и 

физические явления;  

использовать теоретические знания 

для объяснения основных принципов 

работы измерительных приборов, 

технических устройств и 

технологических процессов. 

 

 

2.1.15. Рабочая программа учебного предмета «Химия. Базовый уровень» 

Планируемые результаты изучения 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 понимать важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

 использовать основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; основные металлы и сплавы, серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 называть изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре; 



 

 определять валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ 

к различным классам органических соединений;  

 характеризовать элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д. И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений; 

 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

интернет-ресурсов); 

 использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

Результаты освоения предмета 
№ 

п/п 

Раздел 

(тема) 

Личностные Предметные Метапредметные результаты 

Регулятив-

ные УУД 

Познава-

тельные 

УУД 

Коммуника

тивные 

УУД 

1 ТЕМА 1 
ПЕРИОДИ

ЧЕСКИЙ 

ЗАКОН И 

СТРОЕНИ

Е АТОМА 
 

 

Чувство 

гордости за 

российскую 

науку, вклад 

русских 

учёных в 

развитие 

химии 

Строение 

атома; 

состояние 

электронов в 

атоме; 

электронные 

конфигу- 

рации атомов 

химических 

элементов; 

иметь 

понятие о 

классификаци

и химических 

элементов на 

s-,p-,d-,f-

элементы. 

Валентные 

возможности 

атомов хим. 

элементов. ПЗ 

и ПСХЭ  

Работая по 

плану, 

сверять свои 

действия с 

целью и, при 

необходимост

и, исправлять 

ошибки 

самостоятель

но. 

 

Преобраз

овывать 

информац

ию  из 

одного 

вида в 

другой, 

анализиро

вать все 

уровни 

текстовой 

информац

ии. 

Самостоятел

ьно 

организовыв

ать учебное 

взаимодейст

вие в 

группе. 

2 Тема 2 

СТРОЕНИ

Е 

ВЕЩЕСТВ

Формировани

е 

ответственног

о отношения 

 Что такое 

ионная 

химическая 

связь, ионы 

В диалоге с 

учителем 

совершенство

вать 

Строить 

логическо

е 

рассужде

Уметь вести 

диалог с 

учителем и 

учащимися 



 

А 

 

к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся 

к 

саморазвитию 

и 

самообразова

нию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

по знанию 

(анионы, 

катионы), 

классификаци

я ионов, 

ионные 

кристалличес

кие решётки. 

Понятия 

химии ВМС: 

полимер, 

мономер, 

структурное 

звено, степень 

полимеризаци

и; способы 

получения 

полимеров: 

полимеризаци

я и 

поликонденса

ция; знать 

важнейшие 

пластмассы. 

Писать 

уравнения 

реакций 

самостоятель

но 

выработанные 

критерии 

оценки. 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразова

нию. 

Составлять  

план решения 

проблемы, 

сверять свои 

действия с 

целью и, при 

необходимост

и, исправлять 

ошибки 

самостоятель

но. 

ние, 

включаю

щее 

установле

ние 

причинно

-

следствен

ных 

связей. 

Уметь 

определят

ь 

возможны

е 

источник

и 

необходи

мых 

сведений, 

производ

ить поиск 

информац

ии, 

анализиро

вать и 

оценивать 

ее 

достоверн

ость. 

класса, 

четко 

излагать 

свои мысли 

и слушать 

мнение 

окружающи

х. 

3 Тема 3 

ЭЛЕКТРО

ЛИТИЧЕС

КАЯ 

ДИССОЦИ

АЦИЯ. 
 

Формировани

е основ 

экологическо

й культуры, 

соответствую

щей 

современному 

уровню 

экологическог

о мышления; 

развитие 

опыта 

экологически 

ориентирован

ной 

рефлексивноо

ценочной и 

практической 

деятельности 

в жизненных 

ситуациях; 

осознанный 

выбор и 

построение 

Определять 

принадлежнос

ть веществ к 

определённом

у классу 

веществ, 

называть 

их.Знать 

состав, 

строение и 

свойства 

жиров как 

группы 

сложных 

эфиров; 

понятие о 

мылах. 

Понятие 

«амфотерност

ь», примеры 

амфотерных 

соединений в 

органи-ческой 

и 

Осуществлять 

пошаговый 

контроль по 

результату.  

Оценка, 

выделение и 

осознание 

учащимся 

того, что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

оценивание 

качества и 

уровня 

усвоения.                                            

 

Владеть 

общим 

приемом 

решения 

задач. 

Преобраз

овывать 

информац

ию  из 

одного 

вида в 

другой, 

анализиро

вать все 

уровни 

текстовой 

информац

ии. 

 

Учитывать 

разные 

мнения и 

стремится к 

координаци

и различных 

позиций в 

сотрудничес

тве. 



 

дальнейшей 

индивидуальн

ой траектории 

образования 

на базе 

ориентировки 

в мире 

профессий и 

профессионал

ьных 

предпочтений

. 

неорганическ

ой химии, их 

свойства: 

взаимодейств

ие с кисло-

тами и 

щелочами. 

Состав, 

классификаци

ю, свойства 

солей. 

Понятие о 

генетической 

связи и 

генетических 

рядах в 

органической 

и 

неорганическ

ой химии. 

Генетические 

ряды Ме и 

неМе. 

Единство 

мира веществ  

 

4 Тема 4 

ХИМИЧЕС

КИЕ 

РЕАКЦИИ. 
 

Формировани

е основ 

экологическо

й культуры, 

соответствую

щей 

современному 

уровню 

экологическог

о мышления; 

развитие 

опыта 

экологически 

ориентирован

ной 

практической 

деятельности 

в жизненных 

ситуациях; 

осознанный 

выбор и 

построение 

дальнейшей 

индивидуальн

ой траектории 

образования 

на базе 

ориентировки 

Классификац

ию 

химических 

реакций, 

протекающих 

с изменением 

состава 

веществ: по 

числу и 

характеру 

реагирующих 

и 

образующихс

я веществ, по 

изменению 

С.О. 

элементов 

(ОВР и 

неОВР), по 

тепловому 

эффекту экзо- 

и 

эндотермичес

кие), по фазе 

(гомо- и 

гетерогенные)

, по 

направлению 

Постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Развитие 

контроля в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его результата 

с заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений 

от него. 

Внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в 

Самостоя

тельное 

выделени

е и 

формулир

ование 

познавате

льной 

цели. 

Структур

ирование 

знаний; 

установле

ние 

причинно

-

следствен

ных 

связей;                  

выбор 

наиболее 

эффектив

ных 

способов 

решения 

задач. 

Рефлекси

я 

Развитие 

коммуникат

ивного 

компонента 

в общении и 

сотрудничес

тве со 

сверстникам

и и 

учителями 



 

в мире 

профессий и 

профессионал

ьных 

предпочтений

. 

(обратимые и 

необратимые)

, по 

использовани

ю 

катализатора 

(каталитическ

ие и 

некаталитичес

кие). 

Пользоваться 

принципом 

Ле Шателье 

для 

объяснения 

направ-ления 

смещения 

равновесия. 

 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения 

ожидаемого 

результата 

действия и 

его реального 

продукта.  

способов 

и условий 

действия, 

построен

ие 

логическо

й цепи 

рассужде

ний. 

Контроль 

и оценка 

процесса 

и 

результат

ов 

деятельно

сти. 

 

3. Содержание учебного курса 

Название 

раздела  

(темы) 

Количе

ство 

часов 

Основные вопросы, изучаемые в данном 

разделе 

Контрольные и 

практические 

работы 

(творческие 

экскурсии и т.п.) 

с названиями 

1. 

ПЕРИОДИЧ

ЕСКИЙ 

ЗАКОН И 

СТРОЕНИЕ 

АТОМА 

 

4ч О с н о в н ы е   с в е д е н и я   о с т р о е н и и    

а т о м а   

Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Электроны. Электронная оболочка. 

Энергетический уровень. Особенности 

строения энергетических оболочек атомов 

элементов 4 – го и 5 – го периодов 

Периодической системы Д.И. Менделеева ( 

переходных элементов). Понятие об 

орбиталях. s – и p – орбитали. Электронные 

конфигурации атомов химических элементов. 

П е р и о д и ч е с к и й   з а к о н   Д. И. М  е н д 

е л е е в а  в  

с в е т е   у ч е н и я   о  с т р о е н и и   а т о м а.  

 Открытие Д.И Менделеевым периодического 

закона. Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева – графическое 

отображение периодического закона. 

Физический смысл порядкового номера 

элемента, номера периода и номера группы. 

валентные электроны. Причины изменения 

свойств элементов в периодах и группах ( 

главных подгруппах). Положение водорода в 

периодической системе. Значение 

периодического закона и периодической 

системы химических элементов Д.И. 

Менделеева для развития науки и понимания 

химической картины мира.  

Демонстрации. 
Различные 

формы 

периодической 

системы 

химических 

элементов  

Д.И. 

Менделеева. 

 



 

2. 

СТРОЕНИЕ 

ВЕЩЕСТВА 

11ч И о н н а я   х и м и ч е с к а я  с в я з ь.  

Катионы и анионы. Классификация ионов. 

Ионные кристаллические решётки. Свойства 

веществ с этим типом кристаллических 

решёток. 

К о в а л е н т н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. 

Электроотрицательность. Полярная и 

неполярная ковалентные связи. Диполь, 

полярность связи и полярность молекулы. 

Обменный и донорно–акцепторный 

механизмы образования ковалентной связи. 

Молекулярные и атомные кристаллические 

решётки. Свойства веществ с этими типами 

кристаллических решёток. 

  М е т а л л и ч е с к а я   х и м и ч е с к а я  с в 

я з ь. Особенности строение атомов металлов. 

Металлическая химическая связь и 

металлическая кристаллическая решётка. 

Свойства веществ с этим типом связи. 

 В о д о р о д н а я   х и м и ч е с к а я  с в я з ь 

.Межмолекулярная и внутримолекулярная 

водородная связь. Значение водородной связи 

в организации структур биополимеров. 

   П о л и м е р ы. Пластмассы: термопласты и 

реактопласты, их представители и применение. 

Волокна: природные (растительные и 

животные) и химические (искусственные и 

синтетичес 

кие ), их представители и применение. 

   Г а з о б р а з н о е   с о с т о я н и е   в е щ е с 

т в а . 

 Три агрегатных состояния воды.  Особенности 

строения газов. Молекулярный объем 

газообразных веществ. 

   Примеры газообразных природных смесей: 

воздух, природный газ. Загрязнение 

атмосферы (кислотные дожди, парниковый 

эффект) и борьба с ним.   Представители 

газообразных веществ: водород, кислород, 

углекислый газ, аммиак, этилен. Их получение, 

собирание и распознание. 

   Ж и д к о е   с о с т о я н и е   в е щ е с т в а.  

Вода, потребление воды в быту и на 

производстве. Жесткость воды и способы её 

устранения. 

 Жидкие кристаллы и их применение. 

   Т в ё р д о е   с о с т о я н и е   в е щ е с т в а. 

Амфорные твёрдые вещества в природе и 

жизни человека , их значение и применение 

.Кристаллическое строение вещества. 

   Д и с п е р с н ы е   с и с т е м ы . Понятие о 

дисперсных системах .Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда .Классификация 

дисперсионных систем в зависимости о 

Лабораторный 

опыты: 

№1 Определение 

свойства 

некоторых 

веществ на 

основе типа 

кристаллической 

решетки 

№2 

Ознакомление с 

коллекцией 

полимеров: 

пластмасс и 

волокон и 

изделий из них 

№3 

Ознакомление с 

дисперсными 

системами 

Демонстрации.  

Модель 

кристаллической 

решётки хлорида 

натрия .Образцы 

минералов с 

ионной 

кристаллической 

решёткой : 

кальцита, галита. 

Модели 

кристаллических 

решёток «сухого 

льда» (или 

йода), алмаза, 

графита (или 

кварца). Модель 

молекулы ДНК. 

Образцы 

пластмасс 

(фенолоформаль

дегидные, 

полиуретан, 

полиэтилен, 

полипропилен, 

поливинилхлори

д) и изделия из 

них. Образцы 

волокон 

(шерсть, шёлк, 

ацетатное 

волокно, капрон, 

лавсан, нейлон) 

и изделия из 



 

агрегатного состояния дисперсионной среды и 

дисперсионной фазы . 

   Грубодисперсные системы: эмульсии, 

суспензии, аэрозоли. 

   Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

   С о с т а в  в е щ е с т ва  и  с м е с е й.  

Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Закон постоянства состава веществ. 

   Понятие «доля» и её разновидность: 

массовая (доля элементов в соединении, доля 

компонента в смеси – доля примесей, доля 

растворённого вещества в растворе) и 

объёмная. Доля выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

них. Образцы 

неорганических 

полимеров (сера 

пластическая, 

кварц, оксид 

алюминия, 

природные 

алюмосиликаты)

. Модель 

молекулярного 

объёма газов. 

Три агрегатных 

состояния воды. 

Образцы накипи 

на чайнике и 

трубах 

центрального 

отопления. 

Жесткость воды 

и способы её 

устранения. 

Приборы на 

жидких 

кристаллах. 

Образцы 

различных 

дисперсных 

систем: 

эмульсий, 

суспензий, 

аэрозолей, гелей 

и золей. 

Коагуляция. 

Синерезис.  

         

Практическая 

работа № 1. 
Получение, 

собирание и 

распознавание 

газов. 

К/р 1. Строение 

атома и  

вещества. 

 3. 

ЭЛЕКТРОЛИ

ТИЧЕСКАЯ 

ДИССОЦИА

ЦИЯ. 

7ч     Р е а к ц и и , и д у щ и е  б е з  и з м е н и я  с 

о с т а в а  в е щ е с т в .Аллотропия и 

аллотропные видоизменения .Причины 

аллотропии на примере модификации 

кислорода, углерода и фосфора. Озон, его 

биологическая роль. 

    Изомеры и изомерия.  

   Р е а к ц и и , и д у щ и е   с   и з  м е н е н и е 

м  с о с т а в а  в е щ е с т в. Реакция 

соединения , разложения , замещения и обмена 

  Демонстрации. 
Модели молекул 

н – бутана и 

изобутана. 

Зависимость 

скорости 

реакции от 

природы 

веществ на 

примере 



 

в неорганической и органической химии. 

Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой 

эффект химической реакции и 

термохимические уравнения. Реакции горения, 

как частый случай экзотермических реакций. 

   С к о р о с т ь   х и м и ч е с к о й  р е а к ц и и. 

Скорость химической реакции. Зависимость 

скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ, концентрации, 

температуры, площади поверхности 

соприкосновения и катализатора. Реакции 

гомо- и гетерогенные. Понятие о катализаторе 

и катализаторах. Ферменты как биологические 

катализаторы, особенности их 

функционирования. 

  О б р а т и м о с т ь  х и м и ч е с к и х   р е а к 

ц и й. Необратимые и обратимые химические 

реакции. Состояние химического равновесия 

для обратимых химических реакций. Способы 

смешения химического равновесия на примере 

синтеза аммиака. Понятие об основных 

научных принципах производства на примере 

синтеза аммиака или серной кислоты. 

  Р о л ь   в о д ы   в  х и м и ч е с к и х   р е  а к 

ц и и .  

Истинные растворы. Растворимость и 

классификация веществ по этому признаку: 

растворимые, малорастворимые и 

нерастворимые вещества. 

  Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация. Кислоты, 

основания и соли с точки зрения теории 

электролитической диссоциации. 

   Химические свойства воды: взаимодействие 

с металлами, основными и кислотными 

оксидами, разложение и образование 

кристаллогидратов. Реакции гидратации в 

органической химии. 

  Г и д р о л и з   о р г а н и ч е с к и х   и  н е о г 

а н и че с к и х   

 с о е д и н е н и й. Необратимый гидролиз. 

Обратимый гидролиз солей. 

  Гидролиз органических соединений и его 

практическое значение для получения 

гидролизного мыла и спирта. Биологическая 

роль гидролиза в пластическом и 

энергетическом обмене веществ и энергии в 

клетке. 

  О к и с л и т е л ь н о -  в о с с т а н о в и те л ь 

н ы е  р е а к ц и и. Степень окисления 

Определении степени окисления по формуле 

соединения. Понятие об окислительно – 

восстановительных реакциях. Окисление и 

восстановление, окислитель и восстановитель. 

взаимодействия 

растворов 

различных 

кислот 

одинаковой 

концентрации с 

одинаковыми 

гранулами цинка 

и 

взаимодействия 

одинаковых 

кусочков 

различных 

металлов 

(магния, цинка, 

железа) с 

соляной 

кислотой. 

Взаимодействие 

растворов 

серной кислоты 

с растворами 

тиосульфата 

натрия 

различной 

концентрации и 

температуры. 

Модель 

кипящего слоя. 

Разложение 

пероксида 

водорода с 

помощью 

катализатора 

(оксид марганца 

(IV))и каталазы 

сырого мяса и 

сырого 

картофеля. 

Примеры 

необратимых 

реакций, идущих 

с образованием 

осадка, газа или 

воды. 

Взаимодействие 

лития и натрия с 

водой. 

Получение 

оксида фосфора 

(V) и 

растворение его 

в воде; 

испытание 



 

  Э л е к т р о л и з. Электролиз как 

окислительно – восстановительный процесс. 

Электролиз расплавов и растворов на примере 

хлорида натрия. Практическое применение 

электролиза. Электролитическое получение 

алюминия. 

  

полученного 

раствора 

лакмусом. 

Образцы 

кристаллогидрат

ов. Испытание 

растворов 

электролитов и 

неэлектролитов 

на предмет 

диссоциации. 

Зависимость 

степени 

электролитическ

ой  диссоциации  

уксусной 

кислоты от 

разбавления 

раствора. 

Гидролиз 

карбида кальция. 

Гидролиз 

карбонатов 

щелочных 

металлов и 

нитратов цинка 

или свинца(II). 

Получение 

мыла. 

.Простейшие 

окислительно – 

восстановительн

ые реакции: 

взаимодействие 

цинка с соляной 

кислотой и 

железа с 

раствором 

сульфата 

меди(II).    

 Лабораторные 

опыты:  

№4 

Ознакомление с 

коллекцией 

кислот 

№5 Получение и 

свойства 

различных 

оснований 

№6 

Ознакомление с 

коллекцией 

оснований 



 

№7 

Ознакомление с 

коллекцией 

природных 

минералов, 

содержащих 

соли 

№8 Испытание 

растворов 

кислот, 

оснований и 

солей 

индикаторами 

№9 Различные 

случаи 

гидролиза солей 

№10 Гидролиз 

хлоридов и 

ацетатов 

щелочных 

металлов. 

4. 

ХИМИЧЕСК

ИЕ 

РЕАКЦИИ. 
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  М е т а л л ы. Взаимодействие металлов с 

неметаллами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и 

щелочноземельных металлов с водой. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие металлов с растворами кислот 

и солей. Алюминотермия. Взаимодействие 

натрия с этанолом и фенолом. 

Коррозия металлов, понятие о химической и 

электрохимической коррозии металлов. 

Способы защиты металлов от коррозии. 

   Н е м е т а л л ы. Сравнительная 

характеристика галогенов как наиболее 

типичных представителей неметаллов. 

Окислительные свойства неметаллов 

(взаимодействие с металлами и водородом). 

Восстановительные свойства неметаллов 

(взаимодействие с более 

электроотрицательными неметаллами и 

сложными веществами - окислителями). 

  К и с л о т ы   н е о р г а н и ч е с к и е   и   о р 

г а н и ч е с к и е . Классификация кислот. 

Химические свойства кислот: взаимодействие 

с металлами, оксидами металлов, 

гидроксидами металлов, солями, спиртами 

(реакция этерификации). Особые  свойства 

азотной и концентрированной серной кислоты. 

  О с н о в н и я   н е о р г а н и ч е с к и е   и  о р 

г а н и ч е с к и е . Основания, их 

классификация. Химические свойства 

оснований: взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Разложение 

растворимых оснований . 

 Лабораторные 

опыты: 

№11 Получение 

кислорода с 

помощью оксида 

марганца (IV) и 

катализы сырого 

картофеля 

№12 Реакция 

замещения меди 

железом в 

растворе 

сульфата меди 

(II)  

№13 Получение 

водорода 

взаимодействие

м кислоты с 

цинком 

№14 

Ознакомление с 

коллекцией 

металлов 

№15 

Ознакомление с 

коллекцией 

неметаллов 

Демонстрации. 

Коллекция 

образцов 

металлов. 

Взаимодействие 

щелочноземельн



 

   С о л и. Классификация солей: средние, 

кислые и основные. Химические свойства 

солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, 

металлами и солями. Представители солей и их 

значение. Хлорид натрия, карбонат кальция 

(средние соли); гидрокарбонаты натрия и 

аммония (кислые соли); гидроксокарбонат 

меди (II) – малахит (основная соль). 

   Качественные реакции на хлорид- , сульфат - 

, и карбонат – анионы , катионы железа (II) и 

(III). 

  Г е н е т и ч е с к а я   с в я з ь   м е ж д у   к л а 

с с а м и   н е о р г а н и ч е с к и х   и  о р г а н и 

ч е с к и х   с о е д и н е н и й. Понятие о 

генетической связи и генетических рядах. 

Генетический ряд металла. Генетический ряд 

неметалла. Особенность генетического ряда в 

органической химии. 

   

ых металлов с 

водой. 

Взаимодействие 

натрия с 

этанолом, цинка 

с уксусной 

кислотой. 

Алюминотермия

. 

Взаимодействие 

меди с 

концентрирован

ной азотной 

кислотой. 

Результаты 

коррозии 

металлов в 

зависимости от 

условий их 

протекания. 

Коллекция 

образцов 

неметаллов. 

Взаимодействие 

хлорной воды с 

раствором 

бромида 

(иодида) калия. 

Коллекция 

природных 

органических 

кислот. 

Разбавление 

концентрирован

ной серной 

кислоты. 

Взаимодействие 

концентрирован

ной серной 

кислоты с 

сахаром, 

целлюлозой и 

медью. Образцы 

природных 

минералов, 

содержащих 

хлорид натрия, 

карбонат 

кальция, фосфат 

кальция и 

гидроксокарбона

т меди(II). 

Образцы 

пищевых 



 

продуктов, 

содержащих 

гидрокарбонаты 

натрия и 

аммония, их 

способность к 

разложению при 

нагревании. 

Гашение соды 

уксусом. 

Качественные 

реакции на 

катионы и 

анионы. 

 Практическая 

работа №2.  
Решение 

экспериментальн

ых задач на 

идентификацию 

органических и 

неорганических 

соединений. 

    К/р № 2. 

Химические 

реакции.   

2.1.16 Рабочая программа учебного предмета «Астрономия. Базовый 

уровень» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Практические основы астрономии. (5 ч) 

Выпускник научится:  

— воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и 

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

— объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного 

стиля;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 — объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений 

Луны и Солнца; 

 — применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и 

звезд. 

Строение Солнечной системы (7 ч) 

 Выпускник научится:  

— воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 

 — воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный 

параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица); — объяснять 

причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел Солнечной 

системы. 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

— вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их 

размеры по угловым размерам и расстоянию; 

 — формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; — описывать особенности движения тел Солнечной 

системы под действием сил тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом;  

— характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов 

для исследования тел Солнечной системы. 

 Природа тел Солнечной системы (8 ч)  

Выпускник научится:  

— формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

 — определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, 

планеты 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 

причины их возникновения; 

 — проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу 

поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений 

природы этих планет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 — объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования 

и сохранения уникальной природы Земли; 

 — описывать характерные особенности природы планет- гигантов, их 

спутников и колец;  

— 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;  

— объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы 

ее предотвращения.  

Солнце и звезды (6 ч) 

Выпускник научится:  

— определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, 

световой год);  

— характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники 

их энергии; — описывать внутреннее строение Солнца и способы пере- дачи энергии 

из центра к поверхности;  

— объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен;  

— описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на 

Землю.  

Выпускник получит возможность научиться: 

— вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу;  



 

— называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей 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 стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр.  

Строение и эволюция Вселенной (6 ч) 

Выпускник научится:  

— объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, 

Большой взрыв, реликтовое излучение);  

— характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура 

и кинематика);  

— определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на 

основе зависимости «период — светимость»;  

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

— сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 

Вселенной;  

— обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 

«красного смещения» в спектрах галактик; 

 — формулировать закон Хаббла.  

Выпускник получит возможность научиться: 

— определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

сверхновых звёзд;  

— 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 расширения  Большого взрыва;  

— интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной 

как результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа 

которой еще неизвестна.  

- систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной. 

Содержание учебного предмета 

 
№ Глава  Личностные Предметные  Метапредметные результаты 

    Регуляти-

вные УУД 

Познава-

тельные 

УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

  

1. Что 

изучает 

астроном

ия. 

Наблюде

ния — 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

учению; 

готовность и 

способность 

Воспроизводи

ть сведения 

по истории 

развития 

астрономии, 

ее связях с 

Находить 

проблему 

исследован

ия, ставить 

вопросы, 

вы- двигать 

Классифици

ровать 

объекты 

исследовани

я, 

структуриро

Организовыв

ать учебное 

сотрудничест

во и 

совместную 

деятельность 



 

основа 

астроном

ии. 

обучающихся к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию.  

физикой и 

математикой; 

— 

использовать 

полученные 

ранее знания 

для 

объяснения 

устройства и 

принципа 

работы 

телескопа. 

гипотезу, 

предлагать 

альтернати

вные 

способы 

решения 

проблемы 

и выбирать 

из них 

наиболее 

эффективн

ый. 

вать 

изучаемый 

материал, 

анализирова

ть 

наблюдаемы

е явления и 

объяснять 

при- чины 

их 

возникновен

ия; на 

практике 

пользоваться 

основными 

логическими 

приемами, 

методами 

наблюдения, 

моделирован

ия, 

мысленного 

эксперимент

а. 

с учителем и 

сверстникам

и: определять 

цели, 

распределять 

функции и 

роли 

участников; 

аргументиро

вать свою 

позицию, 

формулирова

ть выводы и 

заключения; 

 

2. Практич

еские 

основы 

астроном

ии 

Формировать 

умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

речи, понимать 

смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры; 

формирование 

способности к 

эмоционально

му восприятию 

физических 

задач, 

решений, 

рассуждений; 

умение 

контролироват

ь процесс и 

результат 

учебной 

деятельности. 

Формировать 

умение 

воспроизводи

ть 

определения 

терминов и 

понятий 

(созвездие, 

высота и 

кульминация 

звезд и 

Солнца, 

эклиптика, 

местное, 

поясное, 

летнее и 

зимнее 

время); — 

объяснять 

необходимост

ь введения 

високосных 

лет и нового 

календарного 

стиля; — 

объяснять 

наблюдаемые 

невооруженн

ым глазом 

движения 

Предвидет

ь уровень 

усвоения 

знаний, его 

временных 

характерис

тик; 

составлять 

план и 

последоват

ельность 

действий; 

осуществля

ть 

контроль 

по образцу 

и вносить 

необходим

ые 

коррективы

; 

адекватно 

оценивать 

правильнос

ть или 

ошибочнос

ть 

выполнени

я учебной 

задачи, её 

Самостоятел

ьно 

выделять и 

формулиров

ать 

познаватель

ную цель; 

использоват

ь общие 

приёмы 

решения 

задач; 

находить в 

различных 

источниках 

информацию

, 

необходиму

ю для 

решения 

математичес

ких 

проблем, и 

представлят

ь её в 

понятной 

форме; 

принимать 

решение в 

условиях 

Организовыв

ать учебное 

сотрудничест

во и 

совместную 

деятельность 

с учителем и 

сверстникам

и: определять 

цели, 

распределять 

функции и 

роли 

участников; 

взаимодейств

овать и 

находить 

общие 

способы 

работы; 

работать в 

группе: 

находить 

общее 

решение и 

разрешать 

конфликты 

на основе 

согласования 

позиций и 



 

звезд и 

Солнца на 

различных 

географическ

их широтах, 

движение и 

фазы Луны, 

причины 

затмений 

Луны и 

Солнца; — 

применять 

звездную 

карту для 

поиска на 

небе 

определенных 

созвездий и 

звезд. 

объективну

ю 

трудность 

и 

собственны

е 

возможнос

ти её 

решения. 

  

 

неполной и 

избыточной, 

точной и 

вероятностн

ой 

информации

. 

 

учёта 

интересов; 

слушать 

партнёра; 

формулирова

ть, 

аргументиро

вать и 

отстаивать 

своё мнение.  

3. Строение 

Солнечн

ой 

системы 

Формирование 

основы 

экологической 

культуры; 

понимание 

ценности 

здорового 

образа жизни; 

формирование 

способности к 

эмоционально

му восприятию 

физических 

задач, 

решений, 

рассуждений; 

умение 

контролироват

ь процесс и 

результат 

учебной 

деятельности. 

 

Воспроизводи

ть 

исторические 

сведения о 

становлении и 

развитии 

гелиоцентрич

еской 

системы 

мира; — 

воспроизводи

ть 

определения 

терминов и 

понятий 

(конфигураци

я планет, 

синодический 

и 

сидерический 

периоды 

обращения 

планет, 

горизонтальн

ый параллакс, 

угловые раз- 

меры объекта, 

астрономичес

кая единица); 

— вычислять 

расстояние до 

планет по 

горизонтальн

ому 

параллаксу, а 

Находить 

проблему 

исследован

ия, ставить 

вопросы, 

вы- двигать 

гипотезу, 

предлагать 

альтернати

вные 

способы 

решения 

проблемы 

и выбирать 

из них 

наиболее 

эффективн

ый. 

Применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциям

и и 

освоенными 

закономерно

стями; 

классифици

ровать 

объекты 

исследовани

я, 

структуриро

вать 

изучаемый 

материал, 

анализирова

ть 

наблюдаемы

е явления и 

объяснять 

при- чины 

их 

возникновен

ия; на 

практике 

пользоваться 

основными 

логическими 

приемами, 

методами 

наблюдения, 

моделирован

ия, 

Организовыв

ать учебное 

сотрудничест

во и 

совместную 

деятельность 

с учителем и 

сверстникам

и: определять 

цели, 

распределять 

функции и 

роли 

участников; 

взаимодейств

овать и 

находить 

общие 

способы 

работы; 

работать в 

группе: 

находить 

общее 

решение и 

разрешать 

конфликты 

на основе 

согласования 

позиций и 

учёта 

интересов; 

слушать 

партнёра; 

формулирова



 

их размеры по 

угловым 

размерам и 

расстоянию; 

— 

формулироват

ь законы 

Кеплера, 

определять 

массы планет 

на основе 

третьего 

(уточненного) 

закона 

Кеплера; — 

описывать 

особенности 

движения тел 

Солнечной 

системы под 

действием сил 

тяготения по 

орбитам с 

различным 

эксцентрисит

етом; — 

объяснять 

причины 

возникновени

я приливов на 

Земле и 

возмущений в 

движении тел 

Солнечной 

системы; — 

характеризова

ть 

особенности 

движения и 

маневров 

космических 

аппаратов для 

исследования 

тел 

Солнечной 

системы. 

мысленного 

эксперимент

а, 

прогнозиров

ания; 

выполнять 

познаватель

ные и 

практически

е задания, в 

том числе 

проектные; 

извлекать 

информаци

ю из 

различных 

источников 

(включая 

средства 

массовой 

информации 

и интернет-

ресурсы) и 

критически 

ее 

оценивать; 

готовить 

сообщения и 

презентации 

с 

использован

ием 

материалов, 

полученных 

из 

Интернета и 

других 

источников. 

ть, 

аргументиро

вать и 

отстаивать 

своё мнение; 

прогнозирова

ть 

возникновен

ие 

конфликтов 

при наличии 

разных точек 

зрения; 

 

4. Природа 

тел 

Солнечн

ой 

системы  

Формировать 

ответственное 

отношение к 

учению; 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

формулироват

ь и 

обосновывать 

основные 

положения 

современной 

гипотезы о 

формировани

Предвидет

ь уровень 

усвоения 

знаний, его 

временных 

характерис

тик; 

составлять 

Самостоятел

ьно 

выделять и 

формулиров

ать 

познаватель

ную цель; 

применять 

Взаимодейст

вовать и 

находить 

общие 

способы 

работы; 

работать в 

группе: 



 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

речи, понимать 

смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпример; 

формирование 

способности к 

эмоционально

му восприятию 

физических 

задач, 

решений, 

рассуждений; 

умение 

контролироват

ь процесс и 

результат 

учебной 

деятельности.  

и всех тел 

Солнечной 

системы из 

единого 

газопылевого 

облака; — 

определять и 

различать 

понятия 

(Солнечная 

система, 

планета, ее 

спутники, 

планеты 

земной 

группы, 

планеты-ги- 

ганты, кольца 

планет, малые 

тела, 

астероиды, 

планеты-кар- 

лики, кометы, 

метеороиды, 

метеоры, 

болиды, 

метеориты); 

— описывать 

природу 

Луны и 

объяснять 

причины ее 

отличия от 

Земли; — 

перечислять 

существенные 

различия 

природы двух 

групп планет 

и объяснять 

причины их 

возникновени

я; — 

проводить 

сравнение 

Меркурия, 

Венеры и 

Марса с 

Землей по 

рельефу 

поверхности и 

составу 

атмосфер, 

указывать 

план и 

последоват

ельность 

действий; 

осуществля

ть 

контроль 

по образцу 

и вносить 

необходим

ые 

коррективы

; 

адекватно 

оценивать 

правильнос

ть или 

ошибочнос

ть 

выполнени

я учебной 

задачи, её 

объективну

ю 

трудность 

и 

собственны

е 

возможнос

ти её 

решения. 

  

 

правила и 

пользоваться 

инструкциям

и и 

освоенными 

закономерно

стями; 

находить в 

различных 

источниках 

информацию

; 

принимать 

решение в 

условиях 

неполной и 

избыточной, 

точной и 

вероятностн

ой 

информации

. 

 

находить 

общее 

решение и 

разрешать 

конфликты 

на основе 

согласования 

позиций и 

учёта 

интересов; 

слушать 

партнёра; 

формулирова

ть, 

аргументиро

вать и 

отстаивать 

своё мнение; 

прогнозирова

ть 

возникновен

ие 

конфликтов 

при наличии 

разных точек 

зрения; 

разрешать 

конфликты 

на основе 

учёта 

интересов и 

позиций всех 

участников; 

координиров

ать и 

принимать 

различные 

позиции во 

взаимодейств

ии; 

аргументиро

вать свою 

позицию и 

координиров

ать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничест

ве при 

выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности



 

следы 

эволюционны

х изменений 

природы этих 

планет; — 

объяснять 

механизм 

парникового 

эффекта и его 

значение для 

формировани

я и 

сохранения 

уникальной 

природы 

Земли; — 

описывать 

характерные 

особенности 

природы 

планет- 

гигантов, их 

спутников и 

колец; — 

характеризова

ть природу 

малых тел 

Солнечной 

системы и 

объяснять 

причины их 

значительных 

различий; — 

описывать 

явления 

метеора и 

болида, 

объяснять 

про- цессы, 

которые 

происходят 

при движении 

тел, 

влетающих в 

атмосферу 

планеты с 

космической 

скоростью; — 

описывать 

последствия 

падения на 

Землю 

крупных 

метеоритов; 

. 

 

 

 

 

 



 

— объяснять 

сущность 

астероидно-

кометной 

опасности, 

возможности 

и способы ее 

предотвращен

ия. 

5. Солнце и 

звезды  

Формировать 

ответственное 

отношение к 

учению; 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

речи, понимать 

смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпример. 

 

Определять и 

различать 

понятия 

(звезда, 

модель 

звезды, 

светимость, 

парсек, 

световой год); 

— 

характеризова

ть физическое 

состояние 

вещества 

Солнца и 

звезд и 

источники их 

энергии; — 

описывать 

внутреннее 

строение 

Солнца и 

способы 

передачи 

энергии из 

центра к 

поверхности; 

— объяснять 

механизм 

возникновени

я на Солнце 

грануляции и 

пятен; — 

описывать 

наблюдаемые 

проявления 

солнечной 

активности и 

их влияние на 

Землю; — 

вычислять 

расстояние до 

звезд по 

годичному 

параллаксу; 

Находить 

проблему 

исследован

ия, ставить 

вопросы, 

вы- двигать 

гипотезу, 

предлагать 

альтернати

вные 

способы 

решения 

проблемы 

и выбирать 

из них 

наиболее 

эффективн

ые. 

Самостоятел

ьно 

выделять и 

формулиров

ать 

познаватель

ную цель; 

находить в 

различных 

источниках 

информацию

, 

необходиму

ю для 

решения 

математичес

ких 

проблем, и 

представлят

ь её в 

понятной 

форме; 

принимать 

решение в 

условиях 

неполной и 

избыточной, 

точной и 

вероятностн

ой 

информации

. 

 

Организовыв

ать учебное 

сотрудничест

во и 

совместную 

деятельность 

с учителем и 

сверстникам

и: определять 

цели, 

распределять 

функции и 

роли 

участников; 

взаимодейств

овать и 

находить 

общие 

способы 

работы; 

работать в 

группе: 

находить 

общее 

решение и 

разрешать 

конфликты 

на основе 

согласования 

позиций и 

учёта 

интересов; 

слушать 

партнёра; 

формулирова

ть, 

аргументиро

вать и 

отстаивать 

своё мнение; 

прогнозирова

ть 

возникновен

ие 

конфликтов 



 

— называть 

основные 

отличительны

е особенности 

звезд 

различных 

последователь

ностей 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 

существовани

я звезд в 

зависимости 

от их массы; 

— описывать 

этапы 

формировани

я и эволюции 

звезды; — 

характеризова

ть физические 

особенности 

объектов, 

возникающих 

на конечной 

стадии 

эволюции 

звезд: белых 

карликов, 

нейтронных 

звезд и 

черных дыр. 

при наличии 

разных точек 

зрения. 

6. Строение Формировать 

умение ясно, 

 Объяснять 

смысл 

Предвидет

ь уровень 

Самостоятел

ьно 

Взаимодейст

вовать и 



 

и 

эволюци

я 

Вселенно

й  

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

речи, понимать 

смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры; 

формирование 

способности к 

эмоционально

му восприятию 

физических 

задач, 

решений, 

рассуждений; 

умение 

контролироват

ь процесс и 

результат 

учебной 

деятельности. 

 

понятий 

(космология, 

Вселенная, 

модель 

Вселенной, 

Большой 

взрыв, 

реликтовое 

излучение); 

— 

характеризова

ть основные 

параметры 

Галактики 

(размеры, 

состав, 

структура и 

кинематика); 

— определять 

расстояние до 

звездных 

скоплений и 

галактик по 

цефеидам на 

основе 

зависимости 

«период — 

светимость»;  

распознавать 

типы галактик 

(спиральные, 

эллиптически

е, 

неправильные

); — 

сравнивать 

выводы А. 

Эйнштейна и 

А. А. 

Фридмана 

относительно 

модели 

Вселенной; — 

обосновывать 

справедливос

ть модели 

Фридмана 

результатами 

наблюдений 

«красного 

смещения» в 

спектрах га- 

лактик; — 

формулироват

усвоения 

знаний, его 

временных 

характерис

тик; 

составлять 

план и 

последоват

ельность 

действий; 

осуществля

ть 

контроль 

по образцу 

и вносить 

необходим

ые 

коррективы

; 

адекватно 

оценивать 

правильнос

ть или 

ошибочнос

ть 

выполнени

я учебной 

задачи, её 

объективну

ю 

трудность 

и 

собственны

е 

возможнос

ти её 

решения. 

 

выделять и 

формулиров

ать 

познаватель

ную цель; 

использоват

ь общие 

приёмы 

решения 

задач; 

применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциям

и и 

освоенными 

закономерно

стями; 

создавать, 

применять и 

преобразовы

вать 

знаково-

символическ

ие средства, 

модели и 

схемы для 

решения 

задач; 

находить в 

различных 

источниках 

информацию

; 

принимать 

решение в 

условиях 

неполной и 

избыточной, 

точной и 

вероятностн

ой 

информации

. 

 

находить 

общие 

способы 

работы; 

работать в 

группе: 

находить 

общее 

решение и 

разрешать 

конфликты 

на основе 

согласования 

позиций и 

учёта 

интересов; 

слушать 

партнёра; 

формулирова

ть, 

аргументиро

вать и 

отстаивать 

своё мнение; 

прогнозирова

ть 

возникновен

ие 

конфликтов 

при наличии 

разных точек 

зрения; 

разрешать 

конфликты 

на основе 

учёта 

интересов и 

позиций всех 

участников; 

координиров

ать и 

принимать 

различные 

позиции во 

взаимодейств

ии; 

аргументиро

вать свою 

позицию и 

координиров

ать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничест



 

ь закон 

Хаббла; — 

определять 

расстояние до 

галактик на 

основе закона 

Хаббла; по 

светимости 

Сверхновых; 

— оценивать 

возраст 

Вселенной на 

основе 

постоянной 

Хаббла; — 

интерпретиро

вать 

обнаружение 

реликтового 

излучения как 

свидетельство 

в пользу 

гипотезы 

Горячей 

Вселен- ной; 

— 

классифициро

вать основные 

периоды 

эволюции 

Вселенной с 

момента 

начала ее 

расширения 

— Большого 

взрыва; — 

интерпретиро

вать 

современные 

данные об 

ускорении 

расширения 

Вселенной 

как 

результата 

действия 

антитяготения 

«темной 

энергии» — 

вида материи, 

природа 

которой еще 

неизвестна. 

ве при 

выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности

. 

 



 

7. Жизнь и 

разум во 

Вселенно

й  

Формирование 

основы 

экологической 

культуры; 

понимание 

ценности 

здорового 

образа жизни; 

формирование 

способности к 

эмоционально

му восприятию 

физических 

задач, 

решений, 

рассуждений; 

умение 

контролироват

ь процесс и 

результат 

учебной 

деятельности. 

 

Систематизир

овать знания 

о методах 

исследования 

и 

современном 

состоянии 

проблемы 

существовани

я жизни во 

Вселенной. 

Находить 

проблему 

исследован

ия, ставить 

вопросы, 

вы- двигать 

гипотезу, 

предлагать 

альтернати

вные 

способы 

решения 

проблемы 

и выбирать 

из них 

наиболее 

эффективн

ый. 

Классифици

ровать 

объекты 

исследовани

я, 

структуриро

вать 

изучаемый 

материал, 

анализирова

ть 

наблюдаемы

е явления и 

объяснять 

причины их 

возникновен

ия; на 

практике 

пользоваться 

основными 

логическими 

приемами, 

методами 

наблюдения, 

моделирован

ия, 

мысленного 

эксперимент

а, 

прогнозиров

ания; 

выполнять 

познаватель

ные и 

практически

е задания, в 

том числе 

проектные. 

Организовыв

ать учебное 

сотрудничест

во и 

совместную 

деятельность 

с учителем и 

сверстникам

и: определять 

цели, 

распределять 

функции и 

роли 

участников; 

взаимодейств

овать и 

находить 

общие 

способы 

работы; 

работать в 

группе: 

находить 

общее 

решение и 

разрешать 

конфликты 

на основе 

согласования 

позиций и 

учёта 

интересов; 

слушать 

партнёра. 

 

Содержание учебного предмета 

Название 

главы 

Количес

тво 

часов 

Основные вопросы, изучаемые 

в данной главе 

Контрольные, лабораторные, 

практические работы,  опыты 

и демонстрации 

Что изучает 

астрономия

Наблюдени

я — основа 

астрономии  

2 Астрономия, ее связь с 

другими науками. Структура и 

масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических 

методов исследования. 

Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия. 

Демонстрации. 

5. Типы телескопов. 

Наблюдения. 

6. Наблюдения звездных 

скоплений, туманностей и 

галактик. 

Практиче

ские 

основы 

астроном

5 Звезды и созвездия. 

Звездные карты, глобусы и атла- 

сы. Видимое движение звезд на 

различных географических 

Демонстрации. 

 

1.Фотографии звездных 

скоплений и газопылевых 



 

ии  широтах. Кульминация светил. 

Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Движение и 

фазы Луны. Затмения Солнца и 

Луны. Время и календарь 

туманностей. 

Наблюдения . 

1.Движение Луны и смена её 

фаз. 

  

Строение 

Солнечной 

системы  

7           Развитие представлений о 

строении мира. Геоцент- 

рическая система мира. 

Становление гелиоцентрической 

системы мира. Конфигурации 

планет и условия их видимости. 

Синодический и сидерический 

(звездный) периоды обращения 

планет. Законы Кеплера. 

Определение расстояний и 

размеров тел в Солнечной 

системе. Горизонтальный 

параллакс. Движение небесных 

тел под действием сил тяготения. 

Определение массы небесных 

тел. Движение искусственных 

спутников Земли и космических 

аппаратов в Солнечной системе.  

 

Демонстрации. 

 

1.Фотографии планет, комет, 

спутников. 

Природа 

тел 

Солнечной 

системы  

8 Солнечная система как 

комплекс тел, имеющих об- щее 

происхождение. Земля и Луна — 

двойная планета. Ис- следования 

Луны космическими аппаратами. 

Пилотируе- мые полеты на Луну. 

Планеты земной группы. 

Природа Меркурия, Венеры и 

Марса. Планеты-гиганты, их 

спутники и кольца. Малые тела 

Солнечной системы: астероиды, 

пла- неты-карлики, кометы, 

метеороиды. Метеоры, болиды и 

метеориты..  

Демонстрации. 

 

1.Фотографии Солнца с 

пятнами и протуберанцами. 

Солнце и 

звезды  

6 Излучение и температура 

Солнца. Состав и строение 

Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная 

активность и ее влияние на 

Землю. Звезды — далекие 

солнца. Годичный параллакс и 

расстояния до звезд. Светимость, 

спектр, цвет и температура 

различных классов звезд. 

Диаграмма «спектр—

светимость». Массы и размеры 

звезд. Модели звезд. Переменные 

и нестационарные звезды. 

Цефеиды — маяки Вселенной. 

Эволюция звезд различной 

Наблюдения. 

1.Наблюдение солнечных 

пятен. 

2.Обнаружение вращения 

Солнца. 

3. Основные и наиболее яркие 

звезды осеннего,  зимнего и 

осеннего неба. 



 

массы.   

Строение и 

эволюция 

Вселенной  

6 Наша Галактика. Ее 

размеры и структура. Два типа 

населения Галактики. 

Межзвездная среда: газ и пыль. 

Спи- ральные рукава. Ядро 

Галактики. Области 

звездообразо- вания. Вращение 

Галактики. Проблема «скрытой» 

массы. Разнообразие мира 

галактик. Квазары. Скопления и 

сверх- скопления галактик. 

Основы современной 

космологии. «Красное 

смещение» и закон Хаббла. 

Нестационарная Все- ленная А. 

А. Фридмана. Большой взрыв. 

Реликтовое излу- чение. 

Ускорение расширения 

Вселенной. «Темная энергия» и 

антитяготение. 

Проблема существования 

жизни вне Земли. Условия, 

необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на 

планетах Солнечной системы. 

Сложные органические 

соединения в космосе. 

Современные возможности 

космонавтики и 

радиоастрономии для связи с 

другими цивилизациями. 

Планетные системы у других 

звезд. Человечество заявляет о 

своем существовании. 

Наблюдения. 

1.Компьютерное 

моделирование движения 

небесных тел. 

Демонстрации. 

1.Видеофильм про развитие 

технологий, базирующихся на 

достижениях современной 

физики. 

2.1.17 Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности. Базовый уровень» 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

Выпускник научится и получит возможность научиться. 

Личностные результаты: 

 

• развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на 

основе социально одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, 

определяющих качество формирования индивидуальной культуры здоровья и 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания; 

• формирование потребности и осознанной мотивации 

в следовании правилам здорового образа жизни, в осознанном соблюдении норм 

и правил безопасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой 

деятельности; 

• развитие готовности и способности к непрерывному 



 

самообразованию с целью совершенствования индивидуальной культуры 

здоровья и безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению 

своего здоровья, здоровья других людей и окружающей природной среды 

обитания; 

• формирование гуманистических приоритетов в системе 

ценностно-смысловых установок мировоззренческой сферы обучающихся, 

отражающих личностную и гражданскую позиции в осознании национальной 

идентичности, соблюдение принципа толерантности во взаимодействии с людьми в 

поликультурном социуме; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, к здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности. 

 

Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных 

учебных действий, определяющих развитие умения учиться. Таким образом, 

учащиеся приобретают: 

умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, 

проектные, исследовательские, работы с информацией: поиска, выбора, обобщения, 

сравнения, систематизации и интерпретации): 

• формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную 

проблему (задачу); 

• анализировать   причины   возникновения   опасных   и 

чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

планировать — определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• находить, обобщать и интерпретировать информацию 

с использованием учебной литературы по безопасности жизнедеятельности, 

словарей, Интернета, СМИ и других информационных ресурсов; 

• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой 

помощи и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового 

образа жизни; 

умения  коммуникативные: 

• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно 

выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, 

в решении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства; 

умения регулятивные (организационные): 



 

• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью 

— построение индивидуальной образовательной траектории; 

• владение навыками учебно-исследовательской и проект- 

ной деятельности; 

• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых 

действий и мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для 

определения новых познавательных задач и средств их достижения; 

• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, 

здорового образа жизни, экологического поведения, психогигиены. 

 

Предметные результаты предполагают формирование ос- нов научного 

(критического, исследовательского) типа мышления на основе научных 

представлений о стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности; о подходах 

теории безопасности жизнедеятельности к изучению опасных и чрезвычайных 

ситуаций; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и 

государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; о социально-демографических 

и экологических процессах на территории России; о подготовке населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, включая противодействие 

экстремизму, терроризму, наркотизму; о здоровом образе жизни; об оказании первой 

помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области 

безопасности жизнедеятельности, о военно-силовых ресурсах государства по защите 

населения и территорий; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, 

мотивы, потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку 

индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического 

мировоззрения и мотивации, антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, 

умения предвидеть опасные ситуации, выявлять их причины и возможные 

последствия, проектировать модели безопасного поведения; 

• осознание личной ответственности за формирование 

культуры семейных отношений; 

в коммуникативной сфере: 

• умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности 

здоровья, адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об 

опасной ситуации; 

• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые 

действия по минимизации последствий экстремальной ситуации; 

• стремление и умение находить компромиссное решение 

в сложной ситуации; 

в эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точ ки зрения красоту 

окружающего мира; 

• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и 

среды обитания (жизнедеятельности); 

в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 



 

• грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

• соблюдение правил дорожного движения и поведения 

на транспорте; 

• соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 

• знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; 

• умение оказывать первую помощь; 

• правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 

в сфере физической культуры и здорового образа жизни: 

• накопление опыта физического и психического совершенствования 

средствами спортивно-оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 

• выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при 

развитии физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, 

скоростных качеств, обеспечивающих двигательную активность; 

• соблюдение рационального режима труда и отдыха для 

того, чтобы выдерживать высокую умственную нагрузку старшеклассников, 

осуществлять профилактику утомления и дистресса здоровыми способами физической 

активности; 

умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях 

физической культурой и в экстремальных ситуациях. 
№ Раздел Метапредметные  результаты Личностные 

регулятивн

ые 

познавательные коммуникат

ивные 

1 Основы 

комплекс

ной 

безопасно

сти 

1.Формиров

ание 

ответственн

ого 

отношения к 

обучению; 

2.Формиров

ание 

познаватель

ных 

интересов и 

мотивов к 

обучению; 

3.Формиров

ание 

навыков 

поведения в 

чрезвычайн

ых 

ситуациях. 

1. Анализировать 

причины 

возникновения 

пожаров в 

общественных жилых 

зданиях 

 2. Характеризовать 

основные 

мероприятия 

проводимые МЧС 

России по 

совершенствованию 

пожарной 

безопасности в 

стране. 

3 Составлять планы 

своего поведения на 

случай возникновения 

пожара в школе, дома, 

общественном 

Умение 

организовыв

ать учебное 

сотрудничес

тво и 

совместную 

деятельност

ь с учителем 

и 

сверстникам

и, работать 

индивидуаль

но и в 

группе, 

находить 

общее 

решение и 

разрешать 

конфликты 

на основе 

российская 

идентичность, 

способность к 

осознанию российской 

идентичности в 

поликультурном 

социуме, чувство 

причастности к 

историко-культурной 

общности российского 

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, 

2    Защита 

населения 

в условиях 

вооруженн

ых 

конфликт

ов и  

чрезвыча

йных 

ситуаций. 



 

3 Основы 

противод

ействия 

террориз

му и 

экстреми

зму.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Моделирова

ть 

выполнения 

правил 

безопасного 

поведения 

при ЧС. 

месте(стадион, 

кинотеатр) и 

записывать их в 

тетрадь 

согласовани

я 

прошлое и настоящее 

многонационального 

народа России, 

уважение к 

государственным 

символам (герб, флаг, 

гимн); 

формирование 

уважения к русскому 

языку как 

государственному 

языку Российской 

Федерации, 

являющемуся основой 

российской 

идентичности и 

главным фактором 

национального 

самоопределения; 

воспитание уважения к 

культуре, языкам, 

традициям и обычаям 

народов, проживающих 

в Российской 

Федерации. 

В сфере отношения 

обучающихся к закону, 

государству и 

гражданскому 

обществу: 

гражданственность, 

гражданская позиция 

активного и 

ответственного члена 

российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права 

и обязанности, 

уважающего закон и 

правопорядок, 

осознанно 

принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические 

ценности, готового к 

участию в 

общественной жизни; 

признание 

4 Культур

а 

безопасн

ости 

жизнедея

тельност

и.. 

Усвоение 

правил 

индивидуаль

ного и 

коллективно

го 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайн

ых 

ситуациях, 

угрожающи

х жизни и 

здоровью 

людей, 

правил 

поведения 

на 

транспорте и 

на дорогах; 

 

 форм

ирование 

понимания 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни;  

усвоение 

гуманистиче

ских, 

демократиче

ских и 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1.Составлять 

алгоритм безопасного 

поведения при всех 

неординарных 

ситуациях 

• 

комментиро

вать 

назначение 

основных 

нормативно-

правовых 

актов в 

области 

оказания 

первой 

помощи; 

• 

использоват

ь основные 

нормативно-

правовые 

акты в 

области 

оказания 

первой 

помощи для 

изучения и 

реализации 

своих прав, 

определения 

ответственн

ости; 

• 

оперировать 

основными 

понятиями в 

области 

оказания 

первой 

5 Основы 

медицин

ских 

знаний и 

оказание 

первой 

помощи. 

6 Основы 

обороны 

государс

тва. 



 

традиционн

ых 

ценностей 

многонацио

нального 

российского 

общества; 

воспитание 

чувства 

ответственн

ости и долга 

перед 

Родиной; 

 формирова

ние 

ответственн

ого 

отношения 

к учению, 

готовности 

и 

способност

и, 

обучающих

ся к 

саморазвит

ию и 

самообразо

ванию на 

основе 

мотивации 

к обучению 

и 

познанию, 

осознанном

у выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуал

ьной 

траектории

образовани

я на базе 

ориентиров

ки в мире 

профессий 

и 

профессион

помощи; 

• отличать 

первую 

помощь от 

медицинско

й помощи; 

• 

распознавать 

состояния, 

при которых 

оказывается 

первая 

помощь, и 

определять 

мероприятия 

по её 

оказанию; 

• оказывать 

первую 

помощь при 

неотложных 

состояниях; 

 

неотчуждаемости 

основных прав и свобод 

человека, которые 

принадлежат 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 нор- мам 

международного права 

и в соответствии с 

Конституцией 

Российской Федерации, 

правовая и 

политическая 

грамотность; 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, основанное 

на диалоге культур, а 

также различных форм 

общественного 

сознания, осознание 

своего места в 

поликультурном мире; 

интериоризация 

ценностей демократии 

и социальной 

солидарности, 

готовность к 

договорному 

регулированию 

отношений в группе 

или социальной 

организации; 

готовность 

обучающихся к 

конструктивному 

участию в принятии 

решений, 

затрагивающих их 



 

альных 

интересов. 

 

права и интересы, в том 

числе в различных 

формах общественной 

самоорганизации, 

самоуправления, 

общественно значимой 

деятельности; 

приверженность идеям 

интернационализма, 

дружбы, равенства, 

взаимопомощи 

народов; воспитание 

уважительного 

отношения к 

национальному 

достоинству людей, их 

чувствам, религиозным 

убеждениям; 

готовность 

обучающихся 

противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, 

ксенофобии; 

коррупции; 

дискриминации по 

социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным 

признакам и другим 

негативным 

социальным явлениям. 

 

7 Правовы

е основы 

военной 

службы. 

  

Умение 

организовыват

ь учебное 

сотрудничеств

о и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуальн

о и в группе, 

находить 

общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

 



 

8 Элемент

ы 

начально

й военной 

подготов

ки. 

• 

комментирова

ть назначение 

Строевого 

устава ВС РФ; 

• использовать 

Строевой 

устав ВС РФ 

при обучении 

элементам 

строевой 

подготовки; 

• оперировать 

основными 

понятиями 

Строевого 

устава ВС РФ; 

• выполнять 

строевые 

приёмы 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 

приёмы в 

составе 

отделения на 

месте и в 

движении; 

• приводить 

примеры 

команд 

управления 

строем с 

помощью 

голоса; 

• описывать 

назначение, 

боевые 

свойства и 

общее 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы  и интересы 

своей познавательной 

деятельности; 

 

приводить 

примеры 

сигналов 

управления 

строем с 

помощью рук, 

флажков и 

фонаря; 

• определять 

назначение, 

устройство 

частей и 

механизмов 

автомата 

Калашникова; 

• 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 

 



 

устройство 

автомата 

Калашникова; 

• выполнять 

неполную 

разборку и 

сборку 

автомата 

Калашникова 

для чистки и 

смазки; 

• описывать 

порядок 

хранения 

автомата; 

 

общевойсково

го защитного 

комплекта 

(ОЗК). 

 

9 Военно-

професси

ональная 

деятельн

ость. 

 раскрывать 

сущность 

военно-

профессионал

ьной 

деятельности; 

• объяснять 

порядок 

подготовки 

граждан по 

военно-

учётным 

специальностя

м; 

• оценивать 

уровень своей 

подготовки и 

осуществлять 

осознанное 

самоопределе

ние по 

отношению к 

военно-

профессионал

ьной 

деятельности; 

• использовать 

официальные 

сайты для 

ознакомления 

с правилами 

приёма в 

высшие 

военно-

учебные 

заведения ВС 

 Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы  и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

 

выстраивать 

индивидуальн

ую 

траекторию 

обучения с 

возможностью 

получения 

военно-

учётной 

специальност

и и 

подготовки к 

поступлению 

в высшие 

военно-

учебные 

заведения ВС 

РФ и 

учреждения 

высшего 

образования 

МВД России, 

ФСБ России, 

МЧС России; 

• оформлять 

необходимые 

документы 

для 

поступления в 

высшие 

военно-

учебные 

заведения ВС 

РФ и 

учреждения 

высшего 

образования 

 



 

РФ и 

учреждения 

высшего 

образования 

МВД России, 

ФСБ России, 

МЧС России. 

 

МВД России, 

ФСБ России, 

МЧС России. 

 

Содержание программы учебного предмета  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Взаимодействие природы и общества. 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды.  

Человек и окружающая среда.  

       Раздел 2. Защита населения в условиях  вооруженных конфликтов и чрезвычайных 

ситуаций . 

Международное гуманитарное право и сотрудничество в области защиты населения.  

Системы мониторинга чрезвычайных ситуаций. 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на химически опасных и 

взрывопожароопасных объектах. 

Противопожарная профилактика в лесах. 

Предупреждение наводнений и минимизация их последствий. 

Технология спасения пострадавших при наводнениях и катастрофических 

затоплениях местности. 

Технология спасения пострадавших при землетрясении. 

Обеспечение безопасности при туристической деятельности. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Правовые основы и функции государства по противодействию экстремизму и другим 

противоправным действиям. 

Правила безопасного поведения в условиях террористических угроз. 

Раздел 4. Культура безопасности жизнедеятельности 

Опасности и риски. Человеческий фактор. 

Структурные компоненты, составляющие культуру безопасности жизнедеятельности. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Медицинское обслуживание в Российской Федерации. Основы медицинского 

страхования. Донорство крови. 

Основные признаки неотложных состояний. Порядок оказания первой помощи. 

Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

Утопление. Оказание первой помощи при утоплении. 

Отравления. Оказание первой помощи при отравлениях. 

Инфекционные заболевания. 

Профилактика инфекционных заболеваний. Санитарно-эпидемиологический надзор. 

Раздел 6. Основы обороны государства. 

Безопасность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз. 

Основы обороны Российской Федерации. 

Раздел 7. Правовые основы военной службы. 

Статус военнослужащего. Права и обязанности военнослужащих. 

Традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинские ритуалы. 



 

Призыв граждан на военную службу. 

Прохождение военной службы по призыву. 

Прохождение военной службы по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Раздел 8. Элементы начальной военной подготовки. 

Основные виды стрелкового оружия, их назначение и краткая характеристика. 

Тактическая подготовка. Оборона. 

Тактическая подготовка. Наступление. 

Раздел 9. Военно-профессиональная деятельность. 

Подготовка офицеров для Вооруженных Сил Российской Федерации. Порядок 

поступления в военные учебные заведения Российской Федерации. 

    Тематическое планирование разработано с учетом рабочей программы воспитания, 

которая реализуется в единстве урочной внеурочной       деятельности (модули 

«Школьный урок», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Профориентация», 

«Гражданско-патриотическо воспитание», «Здоровьесберегающее пространство»)  

2.1.18 Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура. 

Базовый уровень» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Учащийся  11 класса научится: 

 Рассматривать физическую культуру ка явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития ,характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 

 Характеризовать содержательные основы здорового образа жизни ,раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем ,гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью , формированием качеств личности  и профилактикой вредных 

привычек ; 

 Определять базовые понятия и термины физической культуры , применять их в 

процессе совместных занятий физическими  упражнениями  со своими сверстниками 

,излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений ,развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями ,определять их направленность и формировать задачи , рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий , правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года 

и погодных условий; 

 руководствоваться правилами  оказания первой помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

 использовать занятия физической культуры ,спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного  здоровья повышения  уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей 

и корригирующей направленности, подбирать  индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных  особенностей и возможностей собственного организма; 



 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям 

,анализировать  

особенности их выполнения ,выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике  утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе  трудовой 

и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения ,целенаправленно  воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять легкоатлетические  упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину) 

 выполнять передвижения ,спуски и торможения на лыжах 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

Учащийся 11 класса  получит возможность научиться  

 характеризовать современное олимпийское и физкультурно-массовое движение 

в мире и в Российской Федерации;  

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья ,прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять  тестовые нормативы по физической  подготовке. 

 самостоятельно заниматься популярными видами физических упражнений 

(коньки, аэробика, ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика ,скейтборд, 

дартс и др.) 

№ Раздел 

(тема) 

Личностные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные  

УУД 

Коммуникатив

ные  УУД 

1. Легкая 

атлетик

а 

Владения 

навыками 

выполнения 

жизненно 

важных 

 Правила 

техники 

безопасност

и на уроках 

легкой 

Умения 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

Осуществлять 

анализ 

выполненных 

легкоатлетическ

их действий; 

Уметь слушать 

и вступать в 

диалог с 

учителем и 

учащимися;    



 

двигательны

х умений 

(ходьба, бег, 

прыжки, 

лазанья и 

др) 

различными 

способами , 

в различных 

изменяющих

ся внешних 

условиях. 

 

атлетики. 

Овладеть 

техникой 

бега на 

короткие 

дистанции 

60 -30м с 

низкого 

старта. 

Овладеть 

техникой 

метания 

мяча. 

Овладеть 

техникой 

прыжка в 

длину с 

разбега, с 

места. 

Овладеть 

техникой 

выполнения 

челночного 

бега 3-10м . 

Овладеть 

техникой 

бега на 

длинные 

дистанции. 

Характеризо

вать 

адаптацию 

организма к 

физическим 

нагрузкам 

как основу 

укрепления 

здоровья, 

учитывать её 

этапы при 

планировани

и 

самостоятел

ьных 

занятий 

кондиционн

ой 

тренировкой 

направленну

ю на 

формировани

е и развитие 

двигательных 

качеств 

(скоростно-

силовой 

направленнос

ти);  

планировать 

свои действия 

при 

выполнении 

ходьбы, 

разновидност

ей бега, 

метании мяча 

с места, на 

дальность;              

прыжков в 

длину с места, 

разбега, в 

высоту;  

комплексов 

упражнений с 

предметами и 

без и 

условиями их 

реализации; 

учитывать 

правило в 

планировании 

и контроле 

способа 

решения; 

адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя;   

оценивать 

правильность 

выполнения 

двигательных 

действий. 

активно 

включаться в 

процесс 

выполнения 

заданий по 

лёгкой атлетике;                        

выражать 

творческое 

отношение к 

выполнению 

комплексов 

общеразвивающ

их упражнений с 

предметами и 

без.  

 

 

 

 

 

 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

легкоатлетичес

ких 

упражнений;                  

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

устной форме, 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Спорти

вные 

игры  

 

 

 

владение 

навыками 

выполнения 

разнообразн

ых 

физических 

Познакомит

ься с 

правилами 

игры в 

баскетбол, 

волейбол 

Умение 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

направленну

Осуществлять 

анализ 

выполненных 

действий;  

активно 

включаться в 

Организовыват

ь и 

планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

упражнений 

различной 

функционал

ьной 

направленно

сти, 

технических 

действий 

базовых 

видов 

спорта, а 

также 

применения 

их в игровой 

и 

соревновате

льной 

деятельност

и; 

Овладеть 

техникой 

игры в 

баскетбол. 

Овладеть 

техникой 

игры в 

волейбол. 

Выполнять 

правильно 

технические 

действия. 

Положитель

но 

оценивать 

роль 

физической 

культуры в 

научной 

организации 

труда, 

профилакти

ке 

профессиона

льных 

заболеваний 

и 

оптимизаци

и 

работоспосо

бности, 

предупрежд

ении 

раннего 

старения и 

сохранении 

творческого 

долголетия; 

демонстриро

вать 

основные 

технические 

и 

тактические 

действия в 

игровых 

видах 

спорта, 

выполнять 

их в 

условиях 

учебной и 

соревновате

льной 

ю на 

выработку 

скоростных 

качеств; 

адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя; 

учитывать 

правило в 

планировании 

и контроле 

способа 

решения;  

оценивать 

правильность 

выполнения 

двигательных 

действий 

процесс 

выполнения 

заданий по 

спортивным 

играм;  

выражать 

творческое 

отношение к 

выполнению 

комплексов 

общеразвивающ

их упражнений с 

предметами и 

без.  

 

сверстниками, 

работать в 

группе, 

практически 

осваивать 

морально-

этические и 

психологическ

ие принципы 

общения и 

сотрудничества 

; ставить и 

решать 

многообразные 

коммуникативн

ые задачи; 

действовать с 

учетом 

позиции 

другого, уметь 

согласовывать 

свои действия; 

самостоятельно 

делать выводы 

передавать  

информацию 

преобразовыва

ть ее; владеть 

нормами и 

техникой 

общения; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

правил 

спортивных 

игр. 



 

деятельност

и 
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4. 

Гимнас

тика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лыжна

я 

подгото

вка 

умение 

максимальн

о проявлять 

физические 

способности 

(качества) 

при 

выполнении 

тестовых 

упражнений 

по 

физической 

культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть 

правилами 

повеления 

на занятиях 

физическим

и 

упражнения

ми: 

соблюдать 

нормы 

поведения в 

коллективе, 

правила 

безопасност

и, гигиену 

занятий и 

личную 

гигиену; 

помогать 

друг другу и 

учителю; 

поддерживат

ь товарищей, 

имеющих 

недостаточн

ую 

физическую 

Познакомит

ь с техникой 

безопасност

и на уроках 

гимнастики. 

Овладеть 

правилами 

страховки во 

время 

выполнения 

упражнений. 

Выполнять 

упражнения 

на развитие 

силовых 

способносте

й.   

 

 

 

 

Определять 

состав 

одежды для 

занятий на 

лыжах и 

температурну

ю норму. 

Моделирова

ть технику 

базовых 

способов 

передвижени

я на лыжах. 

Осваивать 

умения 

контролирова

ть скорость 

передвижени

я. 

Выявлять 

характерные 

ошибки в 

технике 

лыжных 

ходов. 

Проявлять  

выносливость

. 

Применять 

правила 

Умения 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

направленну

ю на 

формировани

е и развитие 

двигательных 

качеств 

(гибкости); 

планировать 

свои действия 

при 

выполнении 

комплексов 

упражнений с 

предметами и 

без и 

условиями их 

реализации;уч

итывать 

правило в 

планировании 

и контроле 

способа 

решения; 

адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

двигательных 

действий. 

Умение 

организовать 

самостоятельн

ую 

деятельность 

анализировать 

технику 

выполнения 

упражнений, 

давать 

объективную 

оценку 

технике 

выполнения 

Осуществлять 

анализ 

выполненных 

действий; 

активно 

включаться в 

процесс 

выполнения 

заданий по 

гимнастике с 

элементами 

акробатики;  

выражать 

творческое 

отношение к 

выполнению 

комплексов 

общеразвивающ

их упражнений. 

 

 

 

 

 

Осмысление, 

своего 

двигательного 

опыта. 

Осмысление 

техники 

выполнения 

упражнений 

Уметь слушать 

и вступать в 

диалог;  

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

акробатических 

комбинаций; 

владение 

умением 

логически 

грамотно 

излагать, 

аргументирова

ть и 

обосновывать 

собственную 

точку зрения, 

доводить ее до 

собеседника на 

уроках 

гимнастики. 

 

 

 

 

Формирование 

способов 

взаимодействия 

со сверстниками 

в парах и 

группах 

Умение 

объяснять 

ошибки. 

Умение 

управлять 

эмоциями при 

общении. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли, 

владение 

специальной 

терминологией 

 

 

 



 

подготовлен

ность; 

проявлять 

активность, 

самостоятел

ьность, 

выдержку и 

самообладан

ие 

подбора 

одежды. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила 

техники 

безопасности 

во время 

занятий. 

Осваивать 

универсальны

е умения, 

связанные с 

выполнением 

организующи

х упражнений 

с лыжами и 

на лыжах. 

Объяснять 

технику 

выполнения 

поворотов, 

спусков и 

подъемов. 

Осваивать 

технику 

поворотов, 

спусков и 

подъемов. 

Проявлять 

координацию 

при 

выполнении 

поворотов, 

спусков и 

подъемов. 

 

Проводить 

самостоятел

ьные 

занятия по 

подготовке к 

успешному 

выполнению 

нормативны

х 

требований 

комплекса 

«Готов к 

труду и 

обороне», 

планировать 

их 

содержание 

упражнений 

Умение 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия из 

базовых видов 

спорта, 

использовать 

их в игровой и 

соревнователь

ной 

деятельности. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами 

урока, 

владение 

специальной 

терминологие

й. 

 

 

 

 



 

 
Содержание учебного предмета курса 

 

Название  раздела  

(темы) 

 

Кол-

во  

часов 

Основные  вопросы,  изучаемые  

в  данном  разделе   

 

Контрольные и  

практические  работы 

(творческие, экскурсии  и 

т.п.) с названиями. 

Легкая атлетика. 

Основы знаний 

Совершенствование 

техники 

спринтерского бега 
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 Инструктаж по ТБ на уроках по 

легкой атлетике. История 

физической культуры. 

В процессе урока 

Низкий старт 30м, встречная 

эстафета 

Текущий 

Бег 30м на результат  Мал 4.4; 4.7;4.9;  Дев 5.0; 

5.5; 5.7 

Бег 100м на результат (тест 

ГТО) 

Мал 13.4;14.3;14.6 Дев 

16.0;17.2;17.6 

Совершенствование 

техники  прыжка в 

длину с разбега 

 

 

 

 

 Прыжок в длину 13-15 шагов 

разбега 

Текущий 

Прыжок в длину с разбега (тест 

ГТО) 

 

 

Мал 440; 385;375 Дев 

345;300;285 

Прыжок в длину с  

места. 

 

 

 

 

 

 Прыжок в длину с места. (тест 

ГТО). 

Мал 230;210;195; Дев 185; 

170;160 

Совершенствование 

техники прыжка в 

высоту с разбега 

 

 

 Прыжки в высоту с 9-11 шагов Текущий 

Совершенствование 

техники метание 

гранаты  на 

дальность.  

 

 

 

 

 

Метание гранаты 500г(девочки) 

(тест ГТО) 

700г мальчики  

  

Мал 38;32;27; Дев 21;17; 13 

Совершенствование 

техники длительного 

бега 

 

 Бег в равномерном  и 

переменном темпе 15-20 мин 

Текущий 

Кросс 2000 м  (тест ГТО) Мал 7.50;8.50;9.20; Дев 

9.50;11.20;11.50 

и 

физические 

нагрузки, 

исходя из 

индивидуаль

ных 

результатов 

в тестовых 

испытаниях 



 

 

Спортивные игры 

(баскетбол) 

Основы знаний 
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Инструктаж по ТБ на уроках по 

баскетболу. История 

баскетбола. 

 

 

В процессе  урока  

Совершенствование 

техники 

передвижений, 

остановок, 

поворотов и стоек. 

 

 

 

 

Комбинации из освоенных 

элементов 

 

 

 

 

Текущий 

Совершенствование 

ловли и передачи 

мяча 

 

 Варианты ловли и передачи 

мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника  

Оценить технику 

выполнения ловли и 

передачи мяча 

Совершенствование 

техники ведения 

мяча 

 

 

 

 

 Варианты ведения мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением защитника 

Оценить технику ведения 

мяча 

Совершенствование 

техники бросков 

мяча 

 

 Варианты бросков мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением защитника 

Оценить технику бросков 

мяча 

Совершенствование 

техники защитных 

действий 

 

 Действия против игрока без 

мяча и игрок с мячом 

(вырывание, выбивание, 

перехват, накрывание) 

Оценить технику защитных 

действий 

Совершенствование 

тактики игры 

 

 

 Индивидуальные, групповые и 

командные тактические 

действия в нападении и защите 

Текущий 

Волейбол 

Основы знаний 

10 Инструктаж по ТБ на уроках по 

волейболу.  История волейбола. 

В процессе урока. 

Совершенствование 

техники 

передвижения, 

остановок, 

поворотов и стоек  

 Комбинации из освоенных 

элементов техники 

передвижений 

Текущий 

Совершенствование 

техники приема и 

передачи мяча 

 Варианты техники приема и 

передачи мяча 

 

Оценить технику 

выполнения  

Совершенствование 

техники подачи мяча 

 Варианты подачи мяча Оценить технику 

выполнения 

Совершенствование 

техники 

нападающего удара 

 Варианты нападающего удара 

через сетку 

Оценить технику 

выполнения 



 

Совершенствование 

техники защитных 

действий 

 

 Варианты блокирования 

нападающих ударов(одиночное 

и вдвоем), страховка 

Оценить технику 

выполнения 

Совершенствование 

тактики игры 

 

 Индивидуальные, групповые и 

командные тактические 

действия в нападении и защите 

Текущий 

Гимнастика.  

Основы знаний 

 

 

13 

 

Краткая характеристика вида 

спорта. История гимнастики. 

Инструктаж по  ТБ. 

В процессе урока 

Освоение и 

совершенствование 

висов и упоров 

 Подъем и упоры на 

перекладине, равновесие. 

Текущий 

Освоение и 

совершенствование 

опорных прыжков 

 Прыжок через коня девочки 

(высота 110см) 

мальчики (высота 115-120 см) 

Описывают технику 

данных упражнений 

Освоение и 

совершенствование 

акробатических 

упражнений 

  Комбинации из ранее 

освоенных элементов 

 

Текущий 

Развитие 

координационных 

способностей  

 Комбинации 

общеобразовательных 

упражнений без предметов и с 

предметами, бега, прыжков, 

вращений, акробатических 

упражнений. Ритмическая 

гимнастика. 

 

Текущий 

Развитие силовых 

способностей и 

силовой 

выносливости  

 Лазание по канату в 2 приема. Текущий 

  Подъем туловища за 1мин  из  

положение лежа. (тест ГТО) 

Мал 50;40;30; Дев 44; 36;33. 

Развитие скоростно-

силовых 

способностей 

 Прыжки через скакалку за 25 

мин. 

Мал 65; 60;50 

Дев 75;70;60 

 Подтягивание из виса на 

перекладине (тест ГТО) 

Мал  14;11;9 Дев 19;13;11 

 Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (тест ГТО) 

Дев 16;11;9 

Развитие гибкости  

 

 Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на 

скамье. (тест ГТО) 

Мал 13;8;7; Дев 6;9;7. 

Лыжная 

подготовка. 

Основы знаний. 

10 Инструктаж по ТБ на уроках 

лыжной подготовки. 

Температурный режим, одежда, 

обувь лыжника.   

В процессе урока. 

Освоение техники 

лыжных ходов  

 

 Прохождение дистанции 3км 

(девочки) 

5 км (мальчики) тест ГТО 

Мал 24.00; 26.10;27.30 

Дев 16.30;18.00;19.00 

 



 

2.1.19 Рабочая программа учебного предмета «Технология индивидуального 

проекта. Базовый уровень» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Выпускник научится: 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

- определять философские и мировоззренческие предпосылки научной 

проблемы, ее ценностные установки; 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебный и социальный 

проект, учебное исследование; 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

- оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- прогнозировать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

- целенаправленно и осознано развивать свои коммуникативные способности; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

- оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков. 

- использовать математические методы и приемы, математическое 

моделирование; 

- использовать естественнонаучные методы и приемы; 

- использовать методы и приемы, характерные для социальных и исторических 

наук (моделирование, анкети-рование, поиск исторических образцов); 

- использовать приемы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, органиче-ское единство общего, особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность. 



 

№ 

 

 

Раздел 

(тема) 

 

Личностные 

результаты 

 

Предметные 

результаты 

Метапредметные результаты 

Регулятив-

ные  

УУД 

Познаватель

ные  

УУД 

Коммуника-

тивные 

 УУД 

 Введе

ние.  

 

– ориентация 

обучающихся 

на достижение 

личного 

счастья, 

реализацию 

позитивных 

жизненных 

перспектив, 

инициативнос

ть, 

креативность, 

готовность и 

способность к 

личностному 

самоопределен

ию, 

способность 

ставить цели и 

строить 

жизненные 

планы. 

  

- развитие 

личности 

обучающихс

я средствами 

предлагаемог

о для 

изучения 

учебного 

предмета;  

- развитие 

общей 

культуры 

обучающихс

я, их 

мировоззрен

ия, 

ценностно-

смысловых 

установок, 

готовности и 

способности 

к 

саморазвити

ю и 

профессиона

льному 

самоопредел

ению.  

 

 

- 

целеполаган

ие как 

постановко

й учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что 

уже 

известно и 

усвоено 

учащимся, 

и того, что 

еще 

неизвестно;  

-

планирован

ие – 

определени

е 

последовате

льности 

промежуточ

ных целей с 

учетом 

конечного 

результата;  

- 

составление 

плана и 

последовате

льности 

действий;  

- 

прогнозиро

вание – 

предвосхищ

ение 

результата 

и уровня 

усвоения; 

его 

временных 

характерист

ик;  

-контроль в 

- поиск и 

нахождение 

обобщенных 

способов 

решения 

задач, в том 

числе, 

осуществлен

ие 

развернутого 

информацио

нного поиска 

и умение 

ставить на 

его основе 

новые 

(учебные и 

познавательн

ые) задачи;  

- 

самостоятель

ное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели;  

- поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

-  

применение 

методов 

информацио

нного 

поиска, в том 

числе с 

помощью 

компьютерн

ых средств;  

- умение 

структуриров

ать знания. 

 

- умение 

осуществлять 

деловую 

коммуникаци

ю как со 

сверстникам

и, так и со 

взрослыми 

(как внутри 

образователь

ной 

организации, 

так и за ее 

пределами), 

подбирать 

партнеров 

для деловой 

коммуникаци

и исходя из 

соображений 

результативн

ости 

взаимодейств

ия, а не 

личных 

симпатий; - 

умение 

организовыва

ть учебное 

сотрудничест

во и 

совместную 

деятельность 

с 

преподавател

ем и 

сверстникам

и;  

- 

планировани

е и регуляция 

своей 

деятельности

;  

- умение 

участвовать в 

коллективно



 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружени

я 

отклонений 

от него; - 

коррекция – 

внесение 

необходим

ых 

дополнений 

и корректив 

в план, и 

способ 

действия в 

случае 

расхождени

я 

ожидаемого 

результата 

действия и 

его 

реального 

продукта;  

-оценка – 

выделение 

и осознание 

учащимся 

того, что 

уже усвоено 

и что еще 

подлежит 

усвоению, 

оценивание 

качества и 

уровня 

усвоения. 

- умение 

оценивать 

достигнуты

е 

результаты. 

м 

обсуждении 

проблем; 

- владеть 

постановкой 

вопросов – 

инициативно

е 

сотрудничест

во в поиске и 

сборе 

информации. 

 

1 Разде

л I. 

Управ

ление 

– 

мировоззрение

, 

соответствую

- овладение 

систематичес

кими 

знаниями и 

– 

самостоятел

ьно 

определять 

- критически 

оценивать и 

интерпретир

овать 

- 

координиров

ать и 

выполнять 



 

оформ

ление

м и 

завер

шение

м 

проект

ов 

щее 

современному 

уровню 

развития 

науки, 

значимости 

науки, 

готовность к 

научно-

техническому 

творчеству, 

владение 

достоверной 

информацией 

о передовых 

достижениях и 

открытиях 

мировой и 

отечественной 

науки, 

заинтересован

ность в 

научных 

знаниях об 

устройстве 

мира и 

общества;  

– готовность и 

способность к 

образованию, 

в том числе 

самообразован

ию, на 

протяжении 

всей жизни; 

сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию 

как условию 

успешной 

профессионал

ьной и 

общественной 

деятельности. 

 

приобретени

е опыта 

осуществлен

ия 

целесообразн

ой и 

результативн

ой 

деятельности

; 

- развитие 

способности 

к 

непрерывном

у 

самообразова

нию, 

овладению 

ключевыми 

компетентно

стями, 

составляющи

ми основу 

умения: 

самостоятель

ному 

приобретени

ю и 

интеграции 

знаний, 

коммуникаци

и и 

сотрудничест

ву, 

эффективном

у решению 

(разрешению

) проблем, 

осознанному 

использовани

ю 

информацио

нных и 

коммуникаци

онных 

технологий, 

самоорганиза

ции и 

саморегуляц

ии. 

цели, 

задавать 

параметры 

и критерии, 

по которым 

можно 

определить, 

что цель 

достигнута;  

– оценивать 

возможные 

последствия 

достижения 

поставленн

ой цели в 

деятельност

и, 

собственно

й жизни и 

жизни 

окружающи

х людей, 

основываяс

ь на 

соображени

ях этики и 

морали;  

– 

определени

е 

последовате

льности 

промежуточ

ных целей с 

учетом 

конечного 

результата;  

- 

составление 

плана и 

последовате

льности 

действий;  

- 

прогнозиро

вание – 

предвосхищ

ение 

результата 

и уровня 

усвоения; 

его 

временных 

информацию 

с разных 

позиций, 

распознавать 

и 

фиксировать 

противоречи

я в 

информацио

нных 

источниках;  

- 

самостоятель

ное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели;  

- поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

-  

применение 

методов 

информацио

нного 

поиска, в том 

числе с 

помощью 

компьютерн

ых средств;  

- смысловое 

чтение как 

осмысление 

цели чтения 

и выбор вида 

чтения в 

зависимости 

от цели; 

-  извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прослушанн

ых текстов, 

относящихся 

к различным 

жанрам;  

- 

определение 

основной и 

работу в 

условиях 

реального, 

виртуального 

и 

комбинирова

нного 

взаимодейств

ия; - 

развернуто, 

логично и 

точно 

излагать 

свою точку 

зрения с 

использовани

ем 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых 

средств;  

- 

формулирова

ть, 

аргументиров

ать и 

отстаивать 

своё мнение; 

- владение 

устной и 

письменной 

речью, 

монологичес

кой 

контекстной 

речью; 

- умение 

интегрироват

ься в группу 

сверстников 

и строить 

продуктивно

е 

взаимодейств

ие и 

сотрудничест

во со 

сверстникам

и, 

взрослыми; 

- умение 

выступать 



 

характерист

ик;  

-контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружени

я 

отклонений 

от него; - 

коррекция – 

внесение 

необходим

ых 

дополнений 

и корректив 

в план, и 

способ 

действия в 

случае 

расхождени

я 

ожидаемого 

результата 

действия и 

его 

реального 

продукта;  

-оценка – 

выделение 

и осознание 

учащимся 

того, что 

уже усвоено 

и что еще 

подлежит 

усвоению, 

оценивание 

качества и 

уровня 

усвоения. 

- умение 

оценивать 

достигнуты

е 

результаты. 

второстепенн

ой 

информации;  

- свободная 

ориентация и 

восприятие 

текстов 

художествен

ного, 

научного, 

публицистич

еского и 

официально-

делового 

стилей;  

- понимание 

и адекватная 

оценка языка 

средств 

массовой 

информации. 

перед 

аудиторией, 

придерживая

сь 

определенног

о стиля при 

выступлении; 

- умение 

слушать, 

вести 

дискуссию, 

диалог; 

- умение 

выразить и 

отстоять 

свою точку 

зрения, 

принять 

другую; 

- умение 

находить 

приемлемое 

решение при 

наличии 

разных точек 

зрения; 

- умение 

участвовать в 

коллективно

м 

обсуждении 

проблем. 

 



 

2 Разде

л II. 

Защит

а 

резуль

татов 

проект

ной 

деятел

ьности 

– 

мировоззрение

, 

соответствую

щее 

современному 

уровню 

развития 

науки и 

общественной 

практики, 

основанное на 

диалоге 

культур, а 

также 

различных 

форм 

общественног

о сознания, 

осознание 

своего места в 

поликультурн

ом мире;  

– развитие 

компетенций 

сотрудничеств

а со 

сверстниками, 

детьми 

младшего 

возраста, 

взрослыми в 

образовательн

ой, 

общественно 

полезной, 

учебноисследо

вательской, 

проектной и 

других видах 

деятельности; 

– 

гражданственн

ость, 

гражданская 

позиция 

активного и 

ответственног

о члена 

российского 

общества, 

осознающего 

свои 

- овладение 

систематичес

кими 

знаниями и 

приобретени

е опыта 

осуществлен

ия 

целесообразн

ой и 

результативн

ой 

деятельности

; 

- развитие 

способности 

к 

непрерывном

у 

самообразова

нию, 

овладению 

ключевыми 

компетентно

стями, 

составляющи

ми основу 

умения: 

самостоятель

ному 

приобретени

ю и 

интеграции 

знаний, 

коммуникаци

и и 

сотрудничест

ву, 

эффективном

у решению 

(разрешению

) проблем, 

осознанному 

использовани

ю 

информацио

нных и 

коммуникаци

онных 

технологий, 

самоорганиза

ции и 

саморегуляц

- ставить и 

формулиров

ать 

собственны

е задачи в 

образовател

ьной 

деятельност

и и 

жизненных 

ситуациях;  

– оценивать 

ресурсы, в 

том числе 

время и 

другие 

нематериал

ьные 

ресурсы, 

необходим

ые для 

достижения 

поставленн

ой цели; 

-

планирован

ие – 

определени

е 

последовате

льности 

промежуточ

ных целей с 

учетом 

конечного 

результата;  

- 

составление 

плана и 

последовате

льности 

действий;  

- 

прогнозиро

вание – 

предвосхищ

ение 

результата 

и уровня 

усвоения; 

его 

временных 

характерист

- поиск и 

нахождение 

обобщенных 

способов 

решения 

задач, в том 

числе, 

осуществлен

ие 

развернутого 

информацио

нного поиска 

и умение 

ставить на 

его основе 

новые 

(учебные и 

познавательн

ые) задачи;  

- 

самостоятель

ное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели;  

- поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

-  

применение 

методов 

информацио

нного 

поиска, в том 

числе с 

помощью 

компьютерн

ых средств;  

-  

применение 

методов 

информацио

нного 

поиска, в том 

числе с 

помощью 

компьютерн

ых средств;  

- 

моделирован

- 

распознавать 

конфликтоге

нные 

ситуации и 

предотвраща

ть конфликты 

до их 

активной 

фазы, 

выстраивать 

деловую и 

образователь

ную 

коммуникаци

ю, избегая 

личностных 

оценочных 

суждений.- 

работать 

индивидуаль

но и в 

группе: 

находить 

общее 

решение и 

разрешать 

конфликты 

на основе 

согласования 

позиций и 

учёта 

интересов;  

- умение 

организовыва

ть учебное 

сотрудничест

во и 

совместную 

деятельность 

с 

преподавател

ем и 

сверстникам

и;  

- работать 

индивидуаль

но и в 

группе: 

находить 

общее 

решение и 

разрешать 



 

конституцион

ные права и 

обязанности, 

уважающего 

закон и 

правопорядок, 

осознанно 

принимающег

о 

традиционные 

национальные 

и 

общечеловече

ские 

гуманистическ

ие и 

демократическ

ие ценности, 

готового к 

участию в 

общественной 

жизни. 

ии. ик;  

-контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружени

я 

отклонений 

от него;  

- коррекция 

– внесение 

необходим

ых 

дополнений 

и корректив 

в план, и 

способ 

действия в 

случае 

расхождени

я 

ожидаемого 

результата 

действия и 

его 

реального 

продукта;  

-оценка – 

выделение 

и осознание 

учащимся 

того, что 

уже усвоено 

и что еще 

подлежит 

усвоению, 

оценивание 

качества и 

уровня 

усвоения. 

- умение 

оценивать 

достигнуты

е 

результаты. 

 

ие;  

- 

преобразован

ие объекта из 

чувственной 

формы в 

пространстве

нно-

графическую 

или знаково-

символическ

ую модель, 

где выделены 

существенны

е 

характеристи

ки объекта, и 

преобразован

ие модели с 

целью 

выявления 

общих 

законов, 

определяющ

их данную 

предметную 

область;  

- умение 

структуриров

ать знания;  

- умение 

осознанно и 

произвольно 

строить 

речевое 

высказывани

е в устной и 

письменной 

формах;  

- 

осуществлять 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

задач в 

зависимости 

от 

конкретных 

условий;  

- смысловое 

чтение как 

конфликты 

на основе 

согласования 

позиций и 

учёта 

интересов; 

- 

формулирова

ть, 

аргументиров

ать и 

отстаивать 

своё мнение; 

- умение 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии 

с задачей  

коммуникаци

и для 

выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей

; 

- 

планировани

е и регуляция 

своей 

деятельности

;  

- владение 

устной и 

письменной 

речью, 

монологичес

кой 

контекстной 

речью; 

- умение 

интегрироват

ься в группу 

сверстников 

и строить 

продуктивно

е 

взаимодейств

ие и 

сотрудничест

во со 

сверстникам



 

осмысление 

цели чтения 

и выбор вида 

чтения в 

зависимости 

от цели;  

- извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прослушанн

ых текстов, 

относящихся 

к различным 

жанрам;  

- 

определение 

основной и 

второстепенн

ой 

информации. 

 

и, 

взрослыми; 

- умение 

самостоятель

но 

организовыва

ть учебное 

взаимодейств

ие в группе 

(определять 

общие цели, 

распределять 

роли, 

договаривать

ся друг с 

другом); 

- умение 

выступать 

перед 

аудиторией, 

придерживая

сь 

определенног

о стиля при 

выступлении.  

3 Разде

л III.   

Рефле

ксия 

проект

ной 

деятел

ьности 

- развитие 

индивидуальн

ого прогресса 

в 

компетенциях. 

Экспертиза 

действий и 

движения в 

проекте. 

Дальнейшее 

планирование 

осуществлени

я проектов.  

- ориентация 

в правовых 

документам.

Основные 

положения 

Государствен

ной системы 

стандартизац

ии 

Российской 

Федерации и 

ее правовые 

основы, 

установленн

ые законами 

РФ «О 

стандартизац

ии» и «О 

защите прав 

потребителей

», 

Государствен

ная система 

стандартизац

ии. 

Документы в 

области 

стандартизац

-оценка – 

выделение 

и осознание 

учащимся 

того, что 

уже усвоено 

и что еще 

подлежит 

усвоению, 

оценивание 

качества и 

уровня 

усвоения. 

- умение 

оценивать 

достигнуты

е 

результаты. 

 

- умение 

структуриров

ать знания;  

- умение 

осознанно и 

произвольно 

строить 

речевое 

высказывани

е в устной и 

письменной 

формах;  

- 

осуществлять 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

задач в 

зависимости 

от 

конкретных 

условий; 

-- извлечение 

необходимой 

информации 

из 

- умение 

организовыва

ть учебное 

сотрудничест

во и 

совместную 

деятельность 

с 

преподавател

ем и 

сверстникам

и;  

- работать 

индивидуаль

но и в 

группе: 

находить 

общее 

решение и 

разрешать 

конфликты 

на основе 

согласования 

позиций и 

учёта 

интересов; 

- 

формулирова



 

ии. 

Сертификат 

соответствия. 

Патентное 

право в 

России. 

прослушанн

ых текстов, 

относящихся 

к различным 

жанрам.  

 

ть, 

аргументиров

ать и 

отстаивать 

своё мнение; 

- умение 

выступать 

перед 

аудиторией, 

придерживая

сь 

определенног

о стиля при 

выступлении. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЕКТА 

 
Название 

раздела  

(темы) 

 

Кол-

во 

 часов 

 

Основные вопросы, изучаемые в данном 

разделе 

Контрольные и 

практические 

работы 

Введение. 

Введение. 

 

12ч. 

 

 

 

 

 

Понятие «индивидуальный проект», 

проектная деятельность, проектная 

культура. Анализ итогов проектов 10 

класса. Анализ достижений и недостатков. 

Корректировка проекта с учетом 

рекомендаций. Планирование 

деятельности по проекту на 11 класс 

 

Раздел I. 

Управление 

оформлением и 

завершением 

проектов 

2ч. 

 

 

Применение информационных технологий 

в исследовании и проектной деятельности. 

Работа в сети Интернет. Способы и формы 

представления данных. Компьютерная 

обработка данных исследования. 

Библиография, справочная литература, 

каталоги. Оформление таблиц, рисунков и 

иллюстрированных плакатов, ссылок, 

сносок, списка литературы. Сбор и 

систематизация материалов по проектной 

работе. Основные процессы исполнения, 

контроля и завершения проекта, курсовых 

работ. Мониторинг выполняемых работ и 

методы контроля исполнения. Критерии 

контроля. Управление завершением 

проекта. Корректирование критериев 

оценки продуктов проекта и защиты 

проекта. Архив проекта. Составление 

архива проекта: электронный вариант. 

Коммуникативные барьеры при публичной 

защите результатов проекта. Главные 

предпосылки успеха публичного 

выступления. Навыки монологической 

речи. Аргументирующая речь. Умение 

отвечать на незапланированные вопросы. 

 



 

Публичное выступление на трибуне и 

личность. Подготовка авторского доклада. 

Раздел II. 

Защита 

результатов 

проектной 

деятельности 

28ч. 

 

 

 

 

 

Публичная защита результатов проектной 

деятельности. Рефлексия проектной 

деятельности. Индивидуальный прогресс в 

компетенциях. Экспертиза действий и 

движения в проекте. Индивидуальный 

прогресс. Стандартизация и сертификация. 

Защита интересов проектантов. 

 

Раздел III. 

Рефлексия 

проектной 

деятельности 

1 ч. Рефлексия проектной деятельности. 

Индивидуальный прогресс в 

компетенциях. Экспертиза действий и 

движения в проекте. Индивидуальный 

прогресс. Дальнейшее планирование 

осуществления проектов. Основные 

положения Государственной системы 

стандартизации Российской Федерации и 

ее правовые основы, установленные 

законами РФ «О стандартизации» и «О 

защите прав потребителей», 

Государственная система стандартизации. 

Документы в области стандартизации. 

Сертификат соответствия. Патентное 

право в России. 

 

 

2.1.20 Рабочая программа учебного предмета «Информатика. Углубленный 

уровень» 

Планируемые результаты освоения  информатики в 11 классе 
Учащийся научится: 

 использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», 

а также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

 кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

 использовать основные способы графического представления числовой 

информации. 

 понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система 

команд»; понимать различие между непосредственным и программным управлением 

исполнителем; 

 строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, 

описывать возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 

 понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 

(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, 

возможность возникновения отказа при выполнении команды); 



 

 составлять ветвящиеся, линейные и циклические алгоритмы управления 

исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке 

программирования); 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

 создавать алгоритмы для решения сложных задач, используя конструкции 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы 

и простые величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 

задач в выбранной среде программирования. 

 базовым навыкам работы с компьютером; 

 использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу 

основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, 

электронные энциклопедии); 

 знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с 

различными программными системами и сервисами указанных типов; умению 

описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей 

терминологии. 

 базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-

сервисов при решении учебных и внеучебных задач; 

 организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет - сервисов и т. п.; 

 основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 познакомиться с примерами использования формальных (математических) 

моделей, понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его 

натурной («вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью 

объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 

 узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах; 

 познакомиться с двоичной системой счисления; 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее 

употребительными современными кодами. 

 познакомиться с использованием строк, деревьев, графов, файлов и с 

простейшими операциями с этими структурами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне 

её. 

 познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 



 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и 

медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

 познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, 

сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

 узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

 получить представление о тенденциях развития ИКТ 

 
№ Раздел 

(тема) 

Личностные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1. Основы 

информ

атики 

 

Сформирован

ность 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современном

у уровню 

развития 

науки и 

техники; 

навыки 

сотрудничест

ва со 

сверстниками

, детьми 

младшего 

возраста, 

взрослыми в 

образователь

ной, учебно-

исследовател

ьской, 

проектной и 

других видах 

деятельности. 

 

Владение 

системой 

базовых 

знаний, 

отражающих 

вклад 

информатики 

в 

формировани

е 

современной 

научной 

картины 

мира; 

сформирован

ность 

представлени

й о 

кодировании 

и 

декодировани

и данных и 

причинах 

искажения 

данных 

при передаче; 

систематизац

ия знаний, 

относящихся 

к 

математическ

им объектам 

информатики

; 

сформирован

ность 

представлени

й о 

тенденциях 

развития 

компьютерны

х техно- 

логий; 

норм 

Планирование – 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации 

Формирование 

критического 

мышления – 

способность 

устанавливать 

противоречие, т.е. 

несоответствие 

между желаемым 

и действительным; 

осуществить 

перенос знаний, 

умений в новую 

ситуацию для 

решения проблем, 

комбинировать 

известные 

средства для 

нового решения 

проблем; 

формулировать 

гипотезу по 

решению проблем. 

Умение осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи, а 

также адекватно 

оценивать и 

применять свои 

способности в 

коллективной 

деятельности. 

 



 

информацион

ной этики и 

права, 

принципов 

обеспечения 

информацион

ной 

безопасности, 

способов 

и средств 

обеспечения 

надежного 

функциониро

вания средств 

ИКТ; 

умение 

пользоваться 

базами 

данных и 

справочными 

системами. 

2. Алгори

тмизац

ия и 

програ

ммиров

ание 

Готовность и 

способность 

к 

образованию, 

в том числе 

самообразова

нию, на 

протяжении 

всей жизни; 

сознательное 

отношение к 

непрерывном

у 

образованию 

как условию 

успешной 

профессиона

льной и 

общественно

й 

деятельности; 

эстетическое 

отношение к 

миру, 

включая 

эстетику 

научного и 

технического 

творчества. 

 

Овладение 

понятием 

сложности 

алгоритма, 

знание 

основных 

алгоритмов 

обработки 

числовой и 

текстовой 

информации, 

алгоритмов 

поиска и 

сортировки; 

владение 

навыками 

и опытом 

разработки 

программ в 

выбранной 

среде 

программиро

вания, 

включая 

тестирование 

и отладку 

программ; 

сформирован

ность умения 

работать с 

библиотекам

и программ. 

Формирование 

алгоритмического 

мышления – 

умения 

планировать 

последовательност

ь действий для 

достижения какой-

либо цели 

(личной, 

коллективной, 

учебной, игровой 

и др.); умение 

решать задачи, 

ответом для 

которых является 

описание 

последовательност

и действий на 

естественных и 

формальных 

языках; 

умение вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план 

и способ действия 

в случае 

расхождения 

начального плана 

(или эталона), 

реального 

действия и его 

результата. 

 

Умение выбирать 

наиболее 

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи. 

 

Умение определять 

наиболее 

рациональную 

последовательность 

действий по 

коллективному 

выполнению 

учебной задачи 

(план, алгоритм), а 

также адекватно 

оценивать и 

применять свои 

способности в 

коллективной 

деятельности. 

 

3. Инфор

мацион

но-

коммун

икацио

нные 

Осознанный 

выбор 

будущей 

профессии и 

возможносте

й реализации 

Владение 

системой 

базовых 

знаний, 

отражающих 

вклад 

Определять 

способы действий; 

умение 

планировать свою 

учебную 

Делать выводы на 

основе 

полученной 

информации; 

умение 

Умение осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи. 



 

технол

огии 

 

собственных 

жизненных 

планов; 

отношение к 

профессиона

льной 

деятельности 

как 

возможности 

участия в 

решении 

личных, 

общественны

х, 

государствен

ных, 

общенациона

льных 

проблем. 

информатики 

в 

формировани

е 

современной 

научной 

картины 

мира; 

владение 

элементарны

ми навыками 

формализаци

и прикладной 

задачи и 

документиро

вания 

программ; 

сформирован

ность 

представлени

й об 

общих 

принципах 

разработки и 

функциониро

вания 

интернет-

приложений; 

сформирован

ность 

представлени

й о 

компьютерны

х сетях и их 

роли в 

современном 

мире, знаний 

базовых 

принципов 

организации 

и 

функциониро

вания 

компьютерны

х 

сетей, 

владение 

основными 

сведениями о 

базах 

данных, их 

структуре, 

средствах 

создания и 

работы с 

ними; 

владение 

опытом 

построения и 

использовани

я 

компьютерно

-

математическ

их моделей, 

деятельность 

 

структурировать 

знания; 

владение 

первичными 

навыками анализа 

и критической 

оценки 

информации; 

владение 

основными 

логическими 

операциями 

 



 

владение 

опытом 

проведения 

эксперименто

в и 

статистическ

ой 

обработки 

данных с 

помощью 

компьютера, 

интерпретаци

и 

результатов, 

получаемых в 

ходе 

моделирован

ия 

реальных 

процессов; 

умение 

оценивать 

числовые 

параметры 

моделируемы

х объектов и 

процессов. 

 

 

Содержание учебного предмета информатики для 11 класса 

  
№ Название темы 

 

Количе

ство 

часов 

Основные вопросы, изучаемые 

в данном разделе 

 

Контрольные и 

практические  

работы 

1.  Цели изучения курса. ТБ в 

компьютерном классе. Информация 

и информационные процессы 

 

11 Формула Хартли. Практические 

работы по 

использованию 

архиватора. 

Информация и вероятность. 

Формула Шеннона. 

Передача информации. 

Помехоустойчивые коды. 

Сжатие данных без потерь. 

Алгоритм Хаффмана. 

Практическая работа: 

использование архиватора. 

Сжатие информации с 

потерями. 

Информация и управление. 

Системный подход. 

Информационное общество. 

2.  Моделирование 12 Модели и моделирование. Практические 

работы по 

моделированию. 

 

Системный подход в 

моделировании. 

Использование графов. 

Этапы моделирования. 

Моделирование движения. 

Дискретизация. 

Практическая работа: 

моделирование движения. 

Модели ограниченного и 

неограниченного роста. 

Моделирование эпидемии. 

Модель «хищник-жертва». 



 

Обратная связь. 

Саморегуляция. 

Системы массового 

обслуживания. 

Практическая работа: 

моделирование работы банка. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базы данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационные системы. Практические 

работы по созданию 

и обработке баз 

данных. 

Контрольная 

практическая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблицы. Основные понятия. 

Модели данных. 

Реляционные базы данных. 

Практическая работа: 

операции с таблицей. 

Практическая работа: создание 

таблицы. 

Запросы. 

Формы. 

Отчеты. 

Язык структурных запросов 

(SQL). 

Многотабличные базы данных. 

Формы с подчиненной 

формой. 

Запросы к многотабличным 

базам данных. 

Отчеты с группировкой. 

4 Создание веб-сайтов 18 Веб-сайты и веб-страницы. Практические 

работы по созданию 

веб-сайтов 
Текстовые страницы. 

Практическая работа: 

оформление текстовой веб-

страницы. 

Списки. 

Гиперссылки. 

Практическая работа: страница 

с гиперссылками. 

Содержание и оформление. 

Стили. 

Практическая работа: 

использование CSS. 

Рисунки на веб-страницах. 

Мультимедиа. 

Таблицы. 

Практическая работа: 

использование таблиц. 

Блоки. Блочная верстка. 

Практическая работа: блочная 

верстка. 

Динамический HTML. 

Практическая работа: 

использование Javascript. 

Размещение веб-сайтов. 

5 Элементы теории алгоритмов 6 Уточнение понятие алгоритма. Практические 

работы по решению 

задач 
Алгоритмически 

неразрешимые задачи. 

Сложность вычислений. 

6 Алгоритмизация и 

программирование. 

24 Целочисленные алгоритмы Практические 

работы по решению 

задач 
Структуры (записи) 

Множества 

Динамические массивы 

Списки 

Стек, очередь, дек 

Деревья 



 

Графы 

Динамическое 

программирование 

7 

 

 

 

 

Объектно-ориентированное 

программирование 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

Что такое ОП  Практические 

работы по созданию 

проектов 

 

 

 

 

Объекты и классы 

Создание объектов в 

программе 

Скрытие внутреннего 

устройства 

Иерархия классов 

Программы с графическим 

интерфейсом. 

Основы программирования в 

RAD-средах 

Использование компонентов 

Совершенствование 

компонентов 

Модель и представление 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерная графика 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

Основы растровой 

графики 

Практические 

работы по работе с 

графикой 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекция фотографий 

Введение в 3D-графику. 

Проекции 

Работа с объектами 

Метод перебора. 

Метод деления отрезка 

пополам. 

Решение уравнений в 

табличных процессорах. 

Статистические расчеты. 

Условные вычисления. 

9 Повторение 6 

 

 

 Итого: 132   

 

2.1.21 Рабочая программа учебного предмета «Литература. Углубленный 

уровень» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Учащийся 11 класса на углублённом уровне научится: 

• демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приведя 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 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нём 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 

художественном произведении *включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

•анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых 

частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определённого зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

•анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и / или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нём 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т. п.); 

― осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

•давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении 

или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (периоду); 

•выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Учащийся 11 класса на углублённом уровне получит возможность 

научиться: 

 

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

и с   использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

•анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

•анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и 

др.); 

•анализировать одну из интерпретаций эпического,    драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 
№

 

п/

п 

 

Раздел 

(тема) 

 

Личностные  

результаты 

 

 

Предметные  

результаты 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные 

УУД 

 

Познаватель-

ные УУД 

 

Коммуника-

тивные УУД 

1 Введен

ие 

Проявлять 

интерес к 

способам 

решения 

. Осознание 

чувства 

причастности к 

отечественным 

Ставить новые 

цели, 

преобразовыва

ть 

Находить 

необходимую 

информацию в 

учебной и 

Организовыва

ть и 

планировать 

учебное 



 

новой 

учебной 

задачи; 

выбирать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут;  

осознавать 

свои 

трудности и 

стремиться к 

их 

преодолению. 

традициям и 

осознание 

исторической 

преемственнос

ти поколений; 

включение в 

культурно-

языковое 

пространство 

русской и 

мировой 

культуры через 

умение 

соотносить 

художественну

ю литературу 

конца XIX – 

начала XXI 

века с фактами 

общественной 

жизни и 

культуры; 

раскрывать 

роль 

литературы в 

духовном и 

культурном 

развитии 

общества; 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

литературе как 

неотъемлемой 

части культуры 

практические 

задачи в 

познавательны

е; 

анализировать 

условия 

достижения 

цели в новом 

учебном 

материале; 

ставить перед 

собой цель 

чтения, 

направляя 

внимание на 

полезную в 

данный момент 

информацию. 

справочной 

литературе; 

понимать 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу и 

обосновывать ее; 

анализировать 

(выделять 

существенные 

признаки, 

составные части) 

и обобщать 

факты, явления, 

простые и 

абстрактные 

понятия. 

сотрудничест

во с учителем 

и 

сверстниками, 

определять 

цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодейств

ия. 

 

2 Писате

ли-

реалис

т 

начала 

20 

века 

Уважать и 

изучать 

историю 

России, 

культуру 

народов 

России через 

знакомство с 

древнерусско

й  

литературой; 

осознавать 

себя как  

индивидуальн

ость и 

одновременно 

как члена 

общества. 

Овладеть 

знаниями  о    

жанрах  и 

тематическом 

богатстве 

литературы.  

Находить  

основные 

нравственные 

проблемы 

литературы. 

Определять 

сюжет, 

композицию, 

проблематику 

основную идею 

произведения.  

Использовать  

алгоритм 

Осмысленно 

выбирать 

способы и 

приемы 

действий, 

корректировать 

работу; 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль 

результатов;  

оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

объяснять, по 

каким 

критериям 

Выделять 

главную и 

избыточную 

информацию, 

выполнять 

смысловое 

свёртывание 

выделенных 

фактов, мыслей; 

составлять  

простой и 

сложный план 

текста;  

объяснять 

явления, 

процессы, 

выявляемые в 

ходе 

исследования;  

Самостоятель

но делать 

выводы, 

перерабатыва

ть 

информацию. 

действовать с 

учётом 

позиции 

другого и 

уметь 

согласовыват

ь свои 

действия;  

формулироват

ь свое мнение 

и позицию; 

выстраивать 

устное 



 

написания 

сочинения.  

Логично и 

доказательно 

раскрывать 

тему 

сочинения. 

осознание 

взаимосвязи 

между 

языковым, 

литературным, 

интеллектуальн

ым, духовно-

нравственным 

развитием 

личности в 

контексте 

осмысления 

произведений 

русской, 

зарубежной 

литературы и 

литератур 

народов России 

и собственного 

интеллектуальн

о-

нравственного 

роста 

проводилась 

оценка. 

 

определять круг 

своего незнания. 

 

рассуждение 

на основе 

теоретическог

о материала 

учебника. 

 

3 Серебр

яный 

век 

русско

й 

поэзии 

 

Определять 

личностный 

смысл 

учения; 

осознавать 

свою 

гражданскую 

национальну

ю 

принадлежнос

ть; 

уважать и 

изучать 

историю 

России, 

культуру 

народов 

России через 

знакомство с 

литературой 

20 века 

Овладеть 

сведениями о 

биографии 

поэтов. 

Комментироват

ь отдельные 

фрагменты 

книги. 

Находить 

основные 

проблемы 

произведения, 

обосновывать 

необычность 

композиции. 

Знать имена 

поэтов  

«серебряного 

века»;  

выразительно 

читать 

стихотворения  

и 

анализировать 

Самостоятельн

о определять 

цель,  

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что еще 

неизвестно; 

определять 

последовательн

ости 

промежуточны

х целей с 

учетом 

конечного 

результата. 

Определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изученных 

разделов;  

анализировать 

(выделять 

существенные 

признаки, 

составные части) 

и обобщать 

факты, явления, 

простые и 

абстрактные 

понятия; 

делать 

умозаключения 

и выводы на 

основе 

аргументации. 

Участвовать в 

дискуссии и 

аргументиров

ать свою 

позицию; 

задавать 

вопросы, 

уточняя 

непонятное в 

высказывании 

собеседника; 

отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникати



 

их. 

Находить  

темы и мотивы  

лирики поэтов 

Серебряного 

века.  

Анализировать 

авторскую 

песню 

вных задач. 

4 Литер

атура 

20х 

годов 

Проявлять 

эстетическое 

чувство на 

основе 

знакомства с 

художественн

ыми 

произведения

ми 20века; 

уважать 

личность и её 

достоинства, 

доброжелател

ьно 

относиться к 

окружающим; 

положительно 

относиться  к 

учению, к 

познавательн

ой 

деятельности; 

участвовать в 

творческом, 

созидательно

м процессе. 

 

 Использовать 

алгоритм 

 написания 

сочинения - 

 рассуждения.    

 Анализировать  

 

стихотворения, 

пересказывать 

и 

 

комментироват

ь 

 отдельные 

эпизоды 

 романа. 

Отбирать 

сведения об  

основных вехах 

биографии 

писателей и 

поэтов 20 века. 

Изучить 

творческую   

историю 

произведений; 

определять 

жанр, 

представлять 

группировку 

образов. 

Находить   

проблемы 

произведения и  

анализировать 

отдельные 

эпизоды. 

Использовать 

знания о  

жанровых 

особенностях  

и 

художественно

м богатстве 

произведений в 

Ставить новые 

цели, 

преобразовыва

ть 

практические 

задачи в 

познавательны

е; 

анализировать 

условия 

достижения 

цели в новом 

учебном 

материале; 

выделять не 

только 

главную, но и 

избыточную 

информацию; 

уметь 

формулировать 

и удерживать 

учебную 

задачу; 

уметь работать 

по плану; 

уметь 

самостоятельно 

контролироват

ь своё время и 

управлять им. 

 

Самостоятельно 

проводить 

исследование на 

основе 

применения 

методов 

наблюдения и 

эксперимента; 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения 

задач; 

организовывать 

исследование с 

целью проверки 

гипотез; 

представлять 

информацию в 

сжатой 

словесной форме 

(в виде плана 

или тезисов) и в 

наглядно-

символической 

форме (в виде 

таблиц, схем, 

опорных 

конспектов);  

владеть 

основами 

проектно-

исследовательск

ой деятельности; 

владеть 

навыками 

поиска 

информации в 

компьютерных и 

некомпьютерны

х источниках 

информации. 

Работать в 

группе, 

практически 

осваивать  

морально-

этические, 

психологичес

кие принципы 

общения и 

сотрудничест

ва; 

задавать 

вопросы, 

необходимые 

для 

организации 

собственной 

деятельности 

и 

сотрудничест

ва с 

партнёром; 

учитывать 

разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций; 

создавать 

устное 

монологическ

ое 

высказывание 

на заданную 

тему. 

 

 



 

практической 

деятельности.  

5 Литера

тура 

30годо

в 

Проявлять 

интерес к 

способам 

решения 

новой 

учебной 

задачи; 

ориентироват

ься в 

понимании 

успешности и 

неуспешности 

в учебе; 

осознавать 

свои 

трудности и 

стремиться к 

их 

преодолению; 

осваивать 

новые виды 

деятельности; 

регулировать 

свое 

поведение в 

соответствии 

с познанными 

моральными 

и этическими 

нормами. 

Объяснять     

своеобразие 

развития 

литературы 

.изучить  

литературные 

течения. 

Изучить   

основные вехи 

биографии 

писателей и 

поэтов.  

Находить 

проблемы,    

определять 

основной 

конфликт, 

своеобразие 

прозаического 

произведения,  

определять  

тему и идею, 

характеризоват

ь  образы 

произведения. 

 Объяснять 

художественну

ю идею и   роль 

произведения в 

русской 

литературе. 

знание 

содержания и 

понимание 

ключевых 

проблем 

произведений 

русской, 

зарубежной 

литературы, 

литератур 

народов России 

(конец XIX – 

начало XXI 

века) и 

современной 

литературы, их 

историко-

культурного и 

нравственно-

ценностного 

влияния на 

Самостоятельн

о 

формулировать 

задание: 

определять 

цель, 

планировать 

действия для 

реализации 

задачи, 

прогнозировать 

результаты, 

осмысленно 

выбирать 

способы и 

приемы 

действий, 

корректировать 

работу; 

анализировать 

условия 

достижения 

цели в новом 

учебном 

материале. 

 

Передавать 

содержание 

текста в сжатом, 

выборочном, 

развернутом 

виде,  

проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя; 

выделять 

главную и 

избыточную 

информацию, 

выполнять 

смысловое 

свёртывание 

выделенных 

фактов, мыслей; 

составлять  

простой и 

сложный план 

текста;  

делать 

умозаключения 

и выводы на 

основе 

аргументации. 

объяснять 

явления, 

процессы, 

выявляемые в 

ходе 

исследования. 

Следовать 

морально-

этическим и 

психологичес

ким 

принципам 

общения и 

сотрудничест

ва на основе 

уважительног

о отношения 

к партнерам; 

соблюдать в 

процессе 

коммуникаци

и основные 

нормы устной 

и письменной 

речи и 

правила 

русского 

речевого 

этикета. 



 

формирование 

национальной 

и мировой 

литературы; 

6 Литер

атура 

период

а 

велико

й 

отечес

твенно

й 

войны 

Проявлять 

интерес к 

способам 

решения 

новой 

учебной 

задачи; 

выбирать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут;  

осознавать 

свои 

трудности и 

стремиться к 

их 

преодолению. 

 

 

Овладеть 

умением 

характеризоват

ь литературные 

образы. 

овладение 

умениями 

самостоятельно

го анализа и 

интерпретации 

художественны

х произведений 

в единстве 

формы и 

содержания (с 

учётом 

неоднозначнос

ти заложенных 

в нём смыслов 

и наличия в 

нём подтекста) 

с 

использование

м теоретико-

литературных 

терминов и 

понятий (в 

дополнение к 

изученным в 

основной 

школе): 

конкретно-

историческое, 

общечеловечес

кое и 

национальное в 

творчестве 

писателя; 

традиция и 

новаторство 

Анализировать 

условия 

достижения 

цели в новом 

учебном 

материале;  

ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в 

рамках 

учебной и 

проектной 

деятельности); 

прогнозировать 

результаты, 

осмысленно 

выбирать 

способы и 

приемы 

действий, 

корректировать 

работу. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления и 

факты; 

составлять  

простой и 

сложный план 

текста; 

уметь работать с 

текстами, 

преобразовывать 

содержащуюся в 

них 

информацию, в 

том числе:  

систематизирова

ть, сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать и 

интерпретироват

ь информацию. 

Формулирова

ть свое 

мнение и 

позицию;  

организовыва

ть и 

планировать 

учебное 

сотрудничест

во с учителем 

и 

сверстниками; 

аргументиров

ать свою 

точку зрения  

с помощью 

фактов и 

дополнительн

ых сведений и 

координирова

ть её с 

позициями 

партнёров;  

владеть 

монологическ

ой речью. 

 

7 Из 

литера

туры  

50-90 

годов  

Проявлять 

интерес к 

способам 

решения 

новой 

учебной 

задачи; 

ориентироват

Объяснять     

своеобразие 

развития 

литературы 

Изучить   

основные вехи 

биографии 

писателей и 

Самостоятельн

о 

формулировать 

задание: 

определять 

цель, 

планировать 

действия для 

Передавать 

содержание 

текста в сжатом, 

выборочном, 

развернутом 

виде,  

проводить 

наблюдение и 

Следовать 

морально-

этическим и 

психологичес

ким 

принципам 

общения и 

сотрудничест



 

ься в 

понимании 

успешности и 

неуспешности 

в учебе; 

осознавать 

свои 

трудности и 

стремиться к 

их 

преодолению; 

осваивать 

новые виды 

деятельности; 

регулировать 

свое 

поведение в 

соответствии 

с познанными 

моральными 

и этическими 

нормами. 

поэтов.  

Находить 

проблемы,    

определять 

основной 

конфликт, 

своеобразие 

прозаического 

произведения,  

определять  

тему и идею, 

характеризоват

ь  образы 

произведения. 

 Объяснять 

художественну

ю идею и   роль 

произведения в 

русской 

литературе. 

 

реализации 

задачи, 

прогнозировать 

результаты, 

осмысленно 

выбирать 

способы и 

приемы 

действий, 

корректировать 

работу; 

анализировать 

условия 

достижения 

цели в новом 

учебном 

материале. 

 

эксперимент под 

руководством 

учителя; 

выделять 

главную и 

избыточную 

информацию, 

выполнять 

смысловое 

свёртывание 

выделенных 

фактов, мыслей; 

составлять  

простой и 

сложный план 

текста;  

делать 

умозаключения 

и выводы на 

основе 

аргументации. 

объяснять 

явления, 

процессы, 

выявляемые в 

ходе 

исследования. 

ва на основе 

уважительног

о отношения 

к партнерам; 

соблюдать в 

процессе 

коммуникаци

и основные 

нормы устной 

и письменной 

речи и 

правила 

русского 

речевого 

этикета. 

8 Литер

атура 

20-

начала 

21 

века 

Проявлять 

интерес к 

способам 

решения 

новой 

учебной 

задачи; 

выбирать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут;  

осознавать 

свои 

трудности и 

стремиться к 

их 

преодолению. 

Использовать  

сведения о 

писателях; 

определять    

жанровое 

своеобразие 

произведений; 

выявлять их 

проблематику; 

применять 

знания о   

содержании 

произведений в 

практический 

деятельности;  

определять 

конфликт 

произведений. 

 

 Овладеть 

умением 

характеризоват

ь литературные 

образы. 

овладение 

современными 

читательскими 

Анализировать 

условия 

достижения 

цели в новом 

учебном 

материале;  

ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в 

рамках 

учебной и 

проектной 

деятельности); 

прогнозировать 

результаты, 

осмысленно 

выбирать 

способы и 

приемы 

действий, 

корректировать 

работу. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления и 

факты; 

составлять  

простой и 

сложный план 

текста; 

уметь работать с 

текстами, 

преобразовывать 

содержащуюся в 

них 

информацию, в 

том числе:  

систематизирова

ть, сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать и 

интерпретироват

ь информацию. 

Формулирова

ть свое 

мнение и 

позицию;  

организовыва

ть и 

планировать 

учебное 

сотрудничест

во с учителем 

и 

сверстниками; 

аргументиров

ать свою 

точку зрения  

с помощью 

фактов и 

дополнительн

ых сведений и 

координирова

ть её с 

позициями 

партнёров;  

владеть 

монологическ

ой речью. 

 



 

практиками, 

культурой 

восприятия и 

понимания 

литературных 

текстов, 

умениями 

самостоятельно

го 

истолкования 

прочитанного в 

устной и 

письменной 

формах, 

информационн

ой переработки 

текстов в виде 

аннотаций, 

отзывов, 

докладов, 

тезисов, 

конспектов, 

рефератов, а 

также 

сочинений 

различных 

жанров (не 

менее 250 

слов); владение 

умением 

редактировать 

и 

совершенствов

ать 

собственные 

письменные 

высказывания с 

учётом норм 

русского 

литературного 

языка; умение 

самостоятельно 

работать с 

разными 

информационн

ыми 

источниками, в 

том числе в 

медиапростран

стве, 

оптимально 

использовать 

ресурсы 

традиционных 



 

библиотек и 

электронных 

 

Содержание  учебного курса 

 Тема раздела Основные вопросы Кол-

во 

часов 

Контрольные и  

практические  

работы 

 Русская 

литература в 

контексте 

мировой 

художественн

ой культуры 

XX столетия. 

Судьба 

России в XX 

веке 

Введение. 

Сложность и самобытность русской литературы 

XX века, отражение в ней драматических 

коллизий отечественной истории. Единство и 

целостность гуманистических традиций русской 

культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» 

(разделение на советскую и эмигрантскую 

литературу). «Русская точка зрения» как 

глубинная основа внутреннего развития 

классики XX века, рождения «людей-эпох», 

переживших свое время. Русская литература 

начала XX века. 
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 Писатели-

реалисты 

начала XX 

века 

И.А.Бунин Рассказы «Антоновские яблоки», 

«Господин из Сан-Франциско», «Легкое 

дыхание», «Чистый понедельник». Бунинская 

поэтика «остывших» усадеб и лирических 

воспоминаний. Тема «закатной» цивилизации и 

образ «нового человека со старым сердцем». 

Мотивы ускользающей красоты, преодоления 

суетного в стихии вечности. Тема России, ее 

духовных тайн и нерушимых ценностей.  

М.Горький 

Рассказы «Старуха Изергиль» и др. по выбору. 

Воспевание красоты и духовной мощи 

свободного человека в горьковских рассказах-

легендах. Необычность героя-рассказчика и 

персонажей легенд. Романтическая ирония 

автора в рассказах «босяцкого» цикла. Челкаш и 

Гаврила как  

два нравственных полюса «низовой» жизни 

России. Пьеса «На дне». Философско-этическая 

проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев 

о правде и мечте как образно-тематический 

стержень пьесы. Принцип многоголосия в 

разрешении основного конфликта драмы. 

Сложность и неоднозначность авторской 

позиции. 

.И. Куприн 
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Развитие речи. 

 Подготовка к 

дом.сочинению 

 По творчествуИ. Бунина 

и  

И.Куприна 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольный тест по 

творчеству 

 М.Горького 

 



 

Повести «Олеся», «Поединок. Внутренняя 

цельность и красота «природного» человека в 

повести «Олеся». Любовная драма героини, ее 

духовное превосходство над «образованным» 

рассказчиком. Мастерство Куприна в 

изображении природы. Этнографический 

колорит повести. Рассказ «Гранатовый 

браслет».  

У литературной карты России 

Обзор творчества В.Я. Шишкова, А.П. 

Чапыгина, С.Н. Сергеева-Ценского по выбору. 

Объединение малой и большой родины в 

творческой биографии писателей («сибирская» 

проза В.Я.Шишкова, мастерство «слушания 

земли» в произведениях А.П. Чапыгина и С.Н. 

Сергеева-Ценского). 
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 Серебряный 

век русской 

поэзии 

Истоки, сущность и хронологические границы 

«русского культурного ренессанса». 

Художественные открытия поэтов «нового 

времени»: поиски новых форм, способов 

лирического самовыражения, утверждение 

особого статуса художника в обществе. 

Основные направления в русской поэзии начала 

XX века (символизм, акмеизм, футуризм). 

В.Я. Брюсов 

Стихотворения «Каменщик», «Дедал и Икар», 

«Юному поэту», «Кинжал», «Грядущие гунны»  

К.Д. Бальмонт 

Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие 

тени...», «Челн томленья», «Придорожные 

травы», «Сонеты солнца  

И.Ф. Анненский 

Стихотворения «Среди миров», «Маки», 

«Старая шарманка», «Смычок и струны», 

«Стальная цикада», «Старые эстонки 

А.А. Блок 

Стихотворения «Ночь, улица, фонарь, 

аптека...», «В ресторане», «Вхожу я в темные 

храмы...», «Незнакомка», «О доблестях, о 

подвигах, о славе...», «На железной дороге», «О, 

я хочу безумно жить...», «Россия», «На поле 

Куликовом», «Скифы 

Поэма «Двенадцать».Образ «мирового пожара в 

крови» как отражение «музыки стихий » в 

поэме. Фигуры апостолов новой жизни и 

различные трактовки числовой символики 

поэмы. Образ Христа и христианские мотивы в 

произведении. Споры по поводу финала 

«Двенадцати». 

Н.С. Гумилев 

Стихотворения «Слово», «Жираф», «Кенгуру», 

«Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай», «Шестое чувство»  

А.А. Ахматова 

Стихотворения «Мне голос был... Он звал 

утешно...», «Песня последней встречи», «Мне 

ни к чему одические рати...», «Сжала руки под 

темной вуалью...», «Я научилась просто, мудро 

жить...», «Молитва», «Когда в тоске 

самоубийства...», «Высокомерьем дух твой 

помрачен...», «Мужество», «Родная земля» и 

др. по выбору. Психологическая глубина и 
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яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. 

Тема творчества и размышления о месте 

художника в «большой» истории. Раздумья о 

судьбах России в исповедальной лирике А.А. 

Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений 

военного времени. 

Поэма «Реквием». Монументальность, 

трагическая мощь ахматовского «Реквиема». 

Единство «личной» темы и образа страдающего 

народа. Библейские мотивы и их идейно-

образная функция в поэме. Тема исторической 

памяти и образ «бесслезного» памятника в 

финале поэмы.  

М.И. Цветаева 

Стихотворения «Попытка ревности», «Моим 

стихам, написанным так рано...», «Кто создан 

из камня, кто создан из глины...», «Мне 

нравится, что Вы больны не мной...», 

«Молитва», «Тоска по родине! Давно...», 

«Куст», «Рассвет на рельсах», «Роландов Рог», 

«Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в 

руке...») и др. по выбору. Уникальность 

поэтического голоса М. Цветаевой, ее 

поэтического темперамента. Поэзия М. 

Цветаевой как лирический дневник эпохи. 

Исповедальность, внутренняя самоотдача, 

максимальное напряжение духовных сил как 

отличительные черты цветаевской лирики. Тема 

Родины, «собирание» России в произведениях 

разных лет. Поэт и мир в творческой концепции 

Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие 

ее поэзии. 

А.Аверченко и группа журнала «Сатирикон» 

Развитие традиций отечественной сатиры в 

творчестве А. Аверченко, Н. Тэффи, Саши 

Черного, Дон Аминадо. Темы и мотивы 

сатирической новеллистики А. Аверченко 

дореволюционного и эмигрантского периода 

(«Дюжина ножей в спину революции»). 

Мастерство писателя в выборе приемов 

комического. 

У литературной карты России 

Обзор творчества М.М. Пришвина, М.А. 

Волошина — По выбору учителя и учащихся. 

Феномен «сгущения добра», идея 

жизнетворчества в прозе М. Пришвина. 

Отражение «узла мировых драм» в поэтическом 

творчестве М. Волошина. 



 

 

 

 

 Литература 

20-х годов 

Октябрьская революция в восприятии 

художников различных направлений. 

Литература и публицистика 

послереволюционных лет как живой документ 

эпохи «Апокалипсис нашего времени» В.В. 

Розанова, «Окаянные дни» И.А. 

Бунина, «Несвоевременные мысли» М. 

Горького, «Молитва о России» И. 

Эренбурга, «Плачи» А.М. Ремизова, «Голый 

год» Б. Пильняка и др. Литературные 

группировки, возникшие после Октября 1917 

года. 

Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, 

имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» 

и др. Возникновение «гнезд рассеяния» 

эмигрантской части «расколотой лиры » (отъезд 

за границу И. Бунина, И. Шмелева, А. Ремизова, 
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Г. Иванова, Б. Зайцева, М. Цветаевой, А. 

Аверченко и др.). 

Тема Родины и революции в произведениях 

писателей «новой волны» 

«Чапаев» Д. 

Фурманова, «Разгром» А.Фадеева, «Конармия» 

И.Бабеля, «Донские 

рассказы» М.Шолохова, «Сорок первый» Б. 

Лавренева и др. 

Развитие жанра антиутопии в романах Е. 

Замятина «Мы» и А. 

Платонова «Чевенгур». Развенчание идеи 

«социального рая на земле », утверждение 

ценности человеческой «единицы». 

Юмористическая проза 20-х годов. 

Стилистическая яркость и сатирическая 

заостренность новеллистического сказа М. 

Зощенко (рассказы 20-х гг.). Сатира с 

философским подтекстом в романах И. Ильфа и 

Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой 

теленок». 

 В.В. Маяковский 

Стихотворения «А вы могли бы?..», «Ночь», 

«Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно...», «О дряни», 

«Прозаседавшиеся», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Лиличка», 

«Юбилейное Поэмы «Облако в штанах», «Про 

это», «Во весь голос 

С.А. Есенин 

Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная!..», 

«Не бродить, не мять в кустах багряных...», 

«Мы теперь уходим понемногу...», «Спит 

ковыль...», «Чую радуницу божью...», «Над 

темной прядью перелесиц...», «В том краю, где 

желтая крапива...», «Собаке Качалова», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не 

зову, не плачу...», «Русь 

советская» Поэмы «Пугачев», «Анна 

Снегина». Поэзия «русского бунта» и драма 

мятежной души в драматической поэме 

«Пугачев». Созвучность проблематики поэмы 

революционной эпохе. Соотношение 

лирического и эпического начала в поэме «Анна 

Снегина», ее нравственно-философская 

проблематика. Мотив сбережения молодости и 

души как главная тема «позднего» С.А. Есенина. 

 



 

 

 

 Литература 

30-х годов 

Духовная атмосфера десятилетия и ее 

отражение в литературе и искусстве. Сложное 

единство оптимизма и горечи, идеализма и 

страха, возвышения человека труда и 

бюрократизации власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. 

Героини стихотворений П. Васильева и М. 

Исаковского (символический образ России — 

Родины). Лирика Б. Корнилова, Дм. Кедрина, М. 

Светлова, А. Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 30-х годов 

о людях труда. «Энергия» Ф. 

Гладкова, «Соть» Л. 

Леонова, «Гидроцентраль» М. 

Шагинян, «Время, вперед!» В. Катаева, «Люди 

из захолустья» А. Малышкина и др. 

Человеческий и творческий подвиг Н. 

Островского. Уникальность и полемическая 

заостренность образа Павла Корчагина в 

романе «Как закалялась сталь». 

Тема коллективизации в литературе. 

Трагическая судьба Н. Клюева и поэтов 

«крестьянской кузницы». Поэма А. 

Твардовского «Страна Муравия» и роман М. 

Шолохова «Поднятая целина». Первый съезд 

Союза писателей СССР и его общественно-

историческое значение. 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30-

е годы. Ностальгический реализм И. Бунина, Б. 

Зайцева, И. Шмелева. «Парижская нота» 

русской поэзии 30-х годов. Лирика Г. Иванова, 

Б. Поплавского, Н. Оцупа, Д. Кнута, Л. 

Червинской  

А.Н. Толстой 

Рассказ «Лень Петра», роман «Петр Первый». 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон». Историческая 

широта и масштабность шолоховского эпоса. 

«Донские рассказы» как пролог «Тихого Дона». 

Картины жизни донского казачества в романе. 

Изображение революции и Гражданской войны 

как общенародной трагедии. Идея Дома и 

святости семейного очага в романе. Роль и 

значение женских образов в художественной 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи. 

Подготовка к 

контрольному 

домашнему сочинению 

№3 

 

 



 

системе романа. Сложность, противоречивость 

пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, 

отражение в нем традиций народного 

правдоискательства. Художественно-

стилистическое своеобразие «Тихого Дона». 

Исторически-конкретное и вневременное в 

проблематике шолоховского романа-эпопеи. 

У литературной карты России 

Обзор творчества Б.В. Шергина, А.А. 

Прокофьева, С.Н. Маркова — по выбору. 

Мастерство воссоздания характеров русских 

землепроходцев в творчестве С. Маркова. 

Духовное наследие русского песенного Севера в 

произведениях Б. Шергина. Поэтический облик 

России в лирике А. Прокофьева. 

М.А. Булгаков 

Роман «Мастер и Маргарита»  

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Снег идет», «Плачущий сад», «В 

больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем 

мне хочется дойти до самой сути...», 

«Определение поэзии», «Гефсиманский сад 

А.П. Платонов 

Рассказы «Возвращение», «Июльская гроза», 

«Фро», повести «Сокровенный человек», 

«Котлован» — по выбору 

В.В. Набоков 

Роман «Машенька». Драматизм эмигрантского 

небытия героев «Машеньки». Образ Ганина и 

тип «героя компромисса». Своеобразие 

сюжетно-временной организации 

повествования. Черты чеховских «недотеп» в 

обывателях пансиона фрау Дорн. Словесная 

пластика Набокова в раскрытии внутренней 

жизни героев и описании «вещного» быта. 

Горько-ироническое звучание финала романа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи. 

Контрольное классное 

сочинение №2 по 

творчеству 

М.А.Булгакова 

 

 

 

 

 Литература 

периода 

Великой 

Отечественно

й войны 

Отражение летописи военных лет в 

произведениях русских писателей. 

Публицистика времен войны (А. Толстой, И. 

Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, Ю. 

Гроссман и др.). 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. 

Лебедева-Кумача, М. Исаковского, Л. Ошанина, 
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Е. Долматовского, А. Суркова, А. 

Фатьянова. Жанр поэмы в литературной 

летописи войны («Зоя» М. Алигер, «Сын» П. 

Антокольского, «Двадцать восемь» М. 

Светлова и др.). 

Поэма А. Твардовского «Василий Теркин» как 

вершинное произведение времен войны. 

Прославление подвига народа и русского 

солдата в «Книге про бойца». 

Проза о войне. «Дни и ночи» К. 

Симонова, «Звезда» Э. 

Казакевича, «Спутники» В. Пановой, «Молодая 

гвардия» А. Фадеева, «Повесть о настоящем 

человеке» Б. Полевого, «В окопах 

Сталинграда» В. Некрасова  

А.Твардовский Стихотворения «Вся суть в 

одном-единственном завете...», «О сущем», 

«Дробится рваный цоколь монумента...», «Я 

знаю, никакой моей вины...», «Памяти матери», 

«Я сам дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь 

человечество вини Поэма «По праву памяти».  

 Литература 

50 – 90-х 

годов 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—

50-е годы XX века. Поэзия Ю. Друниной, М. 

Дудина, М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова. 

Проза советских писателей, выходящая за рамки 

нормативов социалистического реализма 

(повести К. Паустовского, роман Л. 

Леонова «Русский лес», очерки «Районные 

будни» В. Овечкина и др.). 

«Оттепель» 1953—1964 годов — рождение 

нового типа литературного движения. Новый 

характер взаимосвязей писателя и общества в 

произведениях В. Дудинцева, В. Тендрякова, В. 

Розова, В. Аксенова, А. Солженицына и др. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) 

и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е. 

Евтушенко, Р. Рождественского, А. 

Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю. 

Кузнецова и др. 

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 

60—70-хгодов. Проза Ю. Бондарева, К. 

Воробьева, А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. 

Васильева, Е. Носова, В. Астафьева. 

«Деревенская проза» 50—80-х 

годов. Произведения С. Залыгина, Б. Можаева, 

В. Солоухина, Ю. Казакова, В. Белова и др. 

Рождение мифо-фольклорного реализма 

(повести В. Распутина «Последний срок», 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Прощание с Матёрой» и др.). 

Нравственно-философская 

проблематика пьес А. Вампилова, прозы 

В.Астафьева, Ю. Трифонова, В. Маканина, Ю. 

Домбровского, В. Крупина. 

Историческая романистика 60—80-х годов. 

Романы В. Пикуля, Д. Балашова, В. Чивилихина. 

«Лагерная» тема в произведениях В. Шаламова, 

Е. Гинзбург, О. Волкова, А. Жигулина. 

Авторская песня как песенный монотеатр 70—

80-х годов. Поэзия Ю. Визбора, А. Галича, Б. 

Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева. 

Н.А.Заболоцкий Стихотворения «Гроза идет», 

«Можжевеловый куст», «Не позволяй душе 

лениться...», «Лебедь в зоопарке», «Я воспитан 

природой суровой...»  

В.М. Шукшин 

Рассказы «Одни», «Чудик», «Миль пардон, 

мадам», «Срезал». Колоритность и яркость 

шукшинских героев-«чудиков». Народ и 

«публика» как два нравственно-общественных 

полюса в прозе В. Шукшина. Сочетание 

внешней занимательности сюжета и глубины 

психологического анализа в рассказах писателя. 

Тема города и деревни, точность бытописания в 

шукшинской прозе. 

 А.И. Солженицын 

Повесть «Один день Ивана 

Денисовича». Отражение «лагерных 

университетов» писателя в повести «Один день 

Ивана Денисовича ». «Лагерь с точки зрения 

мужика, очень народная вещь» (А.Твардовский). 

Яркость и точность авторского бытописания, 

многообразие человеческих типов в повести. 

Детскость души Ивана Денисовича, черты 

праведничества в характере героя. Смешение 

языковых пластов в стилистике повести 

. У литературной карты России 

Обзор творчества Е.И. Носова, В.Т. Шаламова, 

В.Д. Федорова, В.А. Солоухина по выбору 

учителя и учащихся. Художественное звучание 

«негромкого» военного эпоса Е. Носова. 

Нравственная проблематика «лагерной» прозы 

В. Шаламова. Традиции русской гражданской 

поэзии в лирике В. Федорова. Восхождение к 

духовным ценностям России в творчестве В. 

Солоухина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольное 

тестирование №2 по 

творчеству 

А.И.Солженицына 



 

 

 

 

 Литература 

конца XX – 

начала XXI 

века 

Внутренняя противоречивость и драматизм 

современной культурно-исторической ситуации 

(экспансия массовой и элитарной литературы, 

смена нравственных критериев и т.п.). 

Проза с реалистической доминантой. Глубокий 

психологизм, интерес к человеческой душе в ее 

лучших проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. 

Носова, Ю. Бондарева, П. Проскурина, Ю. 

Полякова и др. Новейшая проза Л. 

Петрушевской, С. Каледина, В. Аксенова, А. 

Проханова. «Людочка» В. 

Астафьева и «Нежданно-негаданно» В. 

Распутина как рассказы-предостережения, 

«пробы» из мутного потока времени. «Болевые 

точки» современной жизни в прозе В. 

Маканина, Л. Улицкой, Т. Толстой, В. 

Токаревой и др. Противоречивость, 

многосоставность романа В. 

Астафьева «Прокляты и убиты 

6 

Развитие речи. 

Контрольное классное 

сочинение №3 по 

творчеству 

В.П.Астафьева 

 Проблемы и 

уроки 

литературы 

XX века 

Эволюция прозы и поэзии с модернистской и 

постмодернистской доминантой. Многообразие 

течений и школ «новейшей» словесности 

(«другая литература», «андеграунд», 

«артистическая проза», «соц-арт», «новая 

волна» и т.п.). 

Поэма в прозе «Москва—

Петушки» В.Ерофеева как воссоздание «новой 

реальности», выпадение из исторического 

времени. «Виртуальность» и «фантазийность» 

прозы В. Пелевина, ее «игровой» характер. 

Ироническая поэзия 80—90-х годов. И. 

Губерман, Д. Пригов, Т. Кибиров и др. 

Поэзия и судьба И. Бродского. Воссоздание 

«громадного мира зрения» в творчестве поэта, 

соотношение опыта реальной жизни с культурой 

разных эпох. 

 

 

6 

 

 ИТОГО:  132  

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий. 



 

2.2.1. 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 развития личностной и познавательной сфер обучающихся.  УУД 

целенаправленно формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом 

возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся 

на уровень среднего общего образования. Одновременно с возрастанием сложности 

выполняемых действий повышается уровень их рефлексивности (осознанности). 

Переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный 

возраст как особенный этап в становлении УУД. УУД в процессе взросления из 

средства успешности решения предметных задач постепенно превращаются в объект 

рассмотрения, анализа. Развивается способность осуществлять широкий перенос 

сформированных УУД на внеучебные ситуации. Выработанные на базе предметного 

обучения и отрефлексированные, УУД используюся как универсальные в различных 

жизненных контекстах.  

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны 

прирасти за счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, 

управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие 

регулятивных действий напрямую связано с развитием коммуникативных УУД. 

Обучающиеся осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для 

решения разноплановых учебных, познавательных, исследовательских, проектных, 

профессиональных задач,  для эффективного разрешения конфликтов. Старший 

школьный возраст является ключевым для развития познавательных УУД и 

формирования собственной образовательной стратегии. Появляется сознательное и 

развернутое формирование образовательного запроса, что особенно важно с учетом 

повышения вариативности на уровне среднего общего образования, когда 

обучающийся оказывается  в ситуации выбора уровня изучения предметов, профиля 

и подготовки к выбору будущей профессии.  

Программа развития УУД направлена на повышение эффективности освоения 

обучающимися основной образовательной программы, а также усвоение знаний и 

учебных действий; формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования. 

Программа формирования УУД призвана обеспечить: 

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию  и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами  и 

сверстниками; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 



 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах и других), возможность 

получения практико-ориентированного результата; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

ИКТ, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, 

презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 

умением безопасного использования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности  и 

устойчивого развития общества; 

возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

2.2.2. Содержательный раздел. 

Программа формирования УУД у обучающихся содержит: 

 описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 

 описание особенностей реализации основных направлений и форм;  

 учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 

Содержание среднего общего образования определяется программой среднего 

общего 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 среднего 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 функциональных разновидностей языка, функционально-

смысловых типов, жанров; устанавливать основания для сравнения литературных 

героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации  и 

обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с другими произведениями 

русской и зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных  в 



 

наблюдении (например, традиционный принцип русской орфографии  и 

правописание чередующихся гласных и другие); при изучении литературных 

произведений, направлений, фактов историко-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 

(например, схем сложного предложения с разными видами связи); графических 

моделей (например, при объяснении правописания гласных в корне слова, 

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

разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учётом анализа 

имеющихся данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 

оценивать соответствие результатов деятельности её целям; различать верные и 

неверные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать 

текст; 

развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учётом 

собственного речевого и читательского опыта; 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную  в 

художественном произведении, рассматривать ее всесторонне;  

устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных 

произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 

сопоставлять текст с другими произведениями русской  и зарубежной литературы, 

интерпретациями в различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том 

числе при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-

литературного процесса. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  включает 

базовые исследовательские действия: 

формулировать вопросы исследовательского характера (например,  о 

лексической сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически 

окрашенной лексики и другие);  

выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно-

выразительных средств языка, о причинах изменений в лексическом составе русского 

языка, стилистических изменений и другие), обосновывать, аргументировать 

суждения;  

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, средства межнационального общения, национального языка русского 

народа, одного из мировых языков и другие); 

уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства  и 

способы действия в собственную речевую практику (например, применять знания о 

нормах произношения и правописания, лексических, морфологических и других 

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



 

изучения литературных произведений, в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности  на 

основе литературного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению  как 

средству познания отечественной и других культур; 

владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами современного литературоведения; определять и учитывать 

историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественных произведений. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  включает 

работу с информацией: 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой 

информации, государственных электронных ресурсов учебного назначения; 

оценивать достоверность информации, её соответствие правовым  и морально-

этическим нормам; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её 

целевой аудитории, выбирать оптимальную форму её представления  и визуализации 

(презентация, таблица, схема и другие); 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 

владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной 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; 

самостоятельно 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 ценностей, 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 результат;  

уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение  в устной 

и письменной форме; 



 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; проявлять творческие способности  и 

воображение, быть инициативным; 

участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, 

разрабатывать индивидуальный и (или) коллективный учебный проект.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 

умения: 

самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, 

вносить необходимые коррективы;  

оценивать приобретённый опыт, в том числе речевой; анализировать  и 

оценивать собственную работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, 

ошибки и другие; 

осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи  и их 

причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретённому речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым  в художественной 

литературе; оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части 

культуры; выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, 

в том числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения 

литературных героев и проблем, поставленных в художественных произведениях. 

Иностранный язык. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  включает 

базовые логические и исследовательские действия: 

анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли 

средствами иностранного и родного языков; 

распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их; 

выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка (например, грамматических конструкции и их функций); 

сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний  на 

иностранном языке;  

различать в иноязычном устном и письменном тексте – факт и мнение;  

анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных  и 

письменных высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего 

использования результатов анализа в собственных высказывания; 

проводить по предложенному плану небольшое исследование  по установлению 

особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, 

грамматических), социокультурных явлений; 

формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять 

проверку гипотезы;  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения за языковыми явлениями; 



 

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 

электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке  или во 

внеурочной деятельности;  

проводить небольшое исследование межкультурного характера  по 

установлению соответствий и различий в культурных особенностях родной страны и 

страны изучаемого языка.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий  включает 

работу с информацией: 

использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии 

чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием); 

полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода); 

фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, 

плана, тезисов); 

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 

воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания на иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях  в 

соответствии с условиями и целями общения; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

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 текста, 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 работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом 

особенностей аудитории;  

осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках 

выбранного профиля с целью решения поставленной коммуникативной задачи.  

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 

взаимодействия;  



 

оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя  его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи); 

корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, 

новых данных или информации; 

осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные 

нормы межкультурного общения. 

Математика и информатика. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  включает 

базовые логические действия: 

выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений 

между понятиями; формулировать определения понятий;  

устанавливать существенный признак классификации, основания  для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать 

взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений 

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

контрпримеры; обосновывать собственные суждения и выводы; 

выбирать 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 искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование  по 

установлению особенностей математического объекта, понятия, процедуры,  по 

выявлению зависимостей между объектами, понятиями, процедурами, использовать 

различные методы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных 

результатов, выводов и обобщений, прогнозировать возможное их развитие в новых 

условиях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  включает 

работу с информацией: 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать  и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

систематизировать и структурировать информацию, представлять ее в различных 

формах;  



 

оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным 

критериям, воспринимать ее критически;  

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и 

для решения задачи; 

анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, 

обобщать, моделировать математически: делать чертежи и краткие записи  по 

условию задачи, отображать 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 

характера, выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя 

индукцию, дедукцию, аналогию, математические методы; 

создавать структурированные текстовые материалы с использованием 

возможностей современных программных средств и облачных технологий, 

использовать табличные базы данных;  

использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов  и 

процессов, оценивать соответствие модели моделируемому объекту  или процессу; 

представлять результаты моделирования в наглядном виде. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 

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

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога;  в корректной 

форме формулировать разногласия и возражения; 

представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты 

и ход эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной форме, 

подкрепляя пояснениями, обоснованиями в вербальном и графическом виде; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации  и 

особенностей аудитории; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и другие), используя преимущества командной  и 

индивидуальной работы при решении учебных задач; планировать организацию 

совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс  и 

результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт  по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 

умения: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения  с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей и корректировать  с учетом новой 

информации;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов; владеть способами 



 

самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической задачи;  

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных 

ошибок; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; 

объяснять причины достижения или недостижения результатов деятельности. 

Естественнонаучные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  включает 

базовые логические действия: 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, 

химических, биологических явлениях, например, анализировать физические 

процессы и явления с использованием физических законов и теорий, например, 

закона сохранения механической энергии, закона сохранения импульса, газовых 

законов, закона Кулона, молекулярно-кинетической теории строения вещества, 

выявлять закономерности в проявлении общих свойств у веществ, относящихся  к 

одному классу химических соединений; 

определять условия применимости моделей физических тел и процессов 

(явлении)̆, например, инерциальная система отсчёта, абсолютно упругая деформация, 

моделей газа, жидкости и твер̈дого (кристаллического) тела, идеального газа;  

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических 

реакций; 

применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь 

преобразовывать модельные представления при решении учебных познавательных  и 

практических задач, применять модельные представления для выявления 

характерных признаков изучаемых веществ и химических реакций; 

выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом 

получения новых знаний о веществах и химических реакциях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности, например, анализировать  и оценивать 

последствия использования тепловых двигателей и теплового загрязнения 

окружающей среды с позиции ̆ экологическои ̆ безопасности; влияния 

радиоактивности на живые организмы безопасности; представлений о рациональном 

природопользовании (в процессе подготовки сообщении,̆ выполнения групповых 

проектов); 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, 

объяснять основные принципы действия технических устройств и технологий, таких 

как: ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, 

телевизор, телефон, СВЧ-печь; и условий их безопасного применения  в 

практической жизни. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  включает 

базовые исследовательские действия: 

проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного 

магнита на рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимости 

периода малых колебаний математического маятника от параметров колебательнои ̆

системы;  



 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами, 

например: зависимости периода обращения конического маятника  от его 

параметров; зависимости силы упругости от деформации для пружины  и резинового 

образца; исследование остывания вещества; исследование зависимости полезнои ̆

мощности источника тока от силы тока;  

проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы  о 

прямой пропорциональной зависимости между дальностью полёта и начальнои ̆

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 окружающеи ̆

жизни, например: отражение, преломление, интерференция, дифракция  и 

поляризация света, дисперсия света (на базовом уровне); 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать 

качественные задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера; 

решать расчётные задачи с неявно заданной физической моделью, требующие 

применения знаний из разных разделов школьного курса физики,  а также интеграции 

знаний из других предметов естественно-научного цикла; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, 

например, решать качественные задачи с опорой на изученные физические законы, 

закономерности и физические явления (на базовом уровне); 

проводить исследования условий равновесия твер̈дого тела, имеющего ось 

вращения; конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение 

устойчивости твер̈дого 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 

информационные технологии для поиска, структурирования, интерпретации  и 

представления информации при подготовке сообщении ̆ о применении законов 

физики, химии в технике и технологиях; 

использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками 

информации в области естественнонаучного знания, проводить их критический 

анализ и оценку достоверности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 

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 дискуссий о современной естественнонаучной картине мира; 

работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, 

проведении и интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных 

источников информации по изучаемой теме; при анализе дополнительных 

источников информации; при обсуждении вопросов межпредметного характера 

(например, по темам «Движение в природе», «Теплообмен 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, 

химии, биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи;  

самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач  по 

физике и химии, план выполнения практическои ̆ или исследовательской работы  с 

учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей;  

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность 

за решение в групповой работе над учебным проектом или исследованием в области 

физики, химии, биологии; давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе 

выполнения опытов, проектов или исследований, вносить коррективы  в 

деятельность, оценивать соответствие результатов целям;  

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения 

при решении качественных и расчетных задач;  

принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении 

результатов учебных исследований или решения физических задач.  

Общественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  включает 

базовые логические действия: 

характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские 

духовно-нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую 

обусловленность, актуальность в современных условиях;  

самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать  их 

всесторонне на основе знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии основных сфер и социальных институтов;  

устанавливать существенные признак или основания для классификации  и 

типологизации социальных явлений прошлого и современности; группировать, 

систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку, 

например, по хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям, проводить классификацию стран по особенностям 

географического положения, формам правления и типам государственного 

устройства; 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 

связи подсистем и элементов общества, например, мышления и деятельности, 

экономической деятельности и проблем устойчивого развития, макроэкономических 

показателей и качества жизни, изменениями содержания парниковых газов  в 



 

атмосфере и наблюдаемыми климатическими изменениями; 

оценивать полученные социально-гуманитарные знания, социальные явления и 

события, их роль и последствия, например, значение географических факторов, 

определяющих остроту глобальных проблем, прогнозы развития человечества, 

значение импортозамещения для экономики нашей страны; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности, например, связанные  с попытками 

фальсификации исторических фактов, отражающих важнейшие события истории 

России. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  включает 

базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности  для 

формулирования и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки)  с 

использования фактического материала, в том числе используя источники 

социальной информации разных типов; представлять ее результаты в виде 

завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной  и 

междисциплинарной направленности; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания 

(реконструкции) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, 

процессов истории родного края, истории России и всемирной истории; 

формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России  и 

всемирной истории и сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию; 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры  и 

критерии решения; самостоятельно составлять алгоритм решения географических 

задач и выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений при выполнении 

практических работ; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов изучения социальных 

явлений и процессов в социальных науках, включая универсальные методы науки,  а 

также специальные методы социального познания, в том числе социологические 

опросы, биографический метод, социальное прогнозирование, метод моделирования 

и сравнительно-исторический метод; владеть элементами научной методологии 

социального познания. 

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, гипотезы и теории, обобщать историческую информацию по истории 

России и зарубежных стран;  

извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих 

звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты  в 



 

информационном сообщении, осуществлять анализ, систематизацию  и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий для 

анализа социальной информации о социальном и политическом развитии 

российского общества, направлениях государственной политики в Российской 

Федерации, правовом регулировании общественных процессов в Российской 

Федерации, полученной из источников разного типа в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых  и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

оценивать достоверность информации на основе различения видов письменных 

исторических источников по истории России и всемирной истории, выявления 

позиции автора документа и участников событий, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, достоверности содержания. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 

владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания 

особенностей политического, социально-экономического и историко-культурного 

развития России как многонационального государства, знакомство  с культурой, 

традициями и обычаями народов России; 

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 

социально-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 врагов, достижения общих целей в деле политического, 

социально-экономического и культурного 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 позиции. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно  под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного  или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 



 

художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий  при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 

областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух 

лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен 

быть представлен в виде завершенного учебного исследования  или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, призванную обеспечивать формирование у них опыта применения УУД 

в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, 

взрослыми, на уровне среднего общего образования, имеет свои особенности.  

На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в 

значительной степени функции инструментов учебной деятельности 

полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной жизни  и 

культуры. Обучающиеся самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят 

цели, описывают необходимые ресурсы и другое. Используются элементы 

математического моделирования и анализа как инструмент интерпретации 

результатов исследования. Проблематика и методология индивидуального проекта 

должны быть 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 

критерии успешности реализации проекта. Презентация результатов проектной 

работы может проводиться не в школе, а в том социальном и культурном 

пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный проект,  то его 

результаты должны быть представлены местному сообществу  или сообществу 

волонтерских организаций. Если бизнес-проект – сообществу бизнесменов, деловых 

людей. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

проектной и исследовательской деятельности являются: социальное; бизнес-

проектирование; исследовательское; инженерное; информационное. 

Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, реферат, 

макет, опытный образец, разработка, информационный продукт, а также 

образовательное событие, социальное мероприятие (акция).  



 

Результаты работы оцениваются по определенным критериям.  Для учебного 

исследования главное заключается в актуальности избранной проблемы, полноте, 

последовательности, 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 осуществляться с учетом специфики профиля обучения, а также 

образовательных интересов обучающихся. Целесообразно соблюдать общий 

алгоритм педагогического сопровождения индивидуального проекта, включающий 

вычленение проблемы и формулирование темы проекта, постановку целей и задач, 

сбор информации/исследование/разработку 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. 

Независимо от формата мероприятий,  на заключительном мероприятии отчетного 

этапа обучающимся должна быть обеспечена возможность:  

представить результаты своей работы в форме письменных отчетных 

материалов, готового проектного продукта, устного выступления и электронной 

презентации; 

публично обсудить результаты деятельности с обучающимися, педагогами, 

родителями, специалистами-экспертами, организациями-партнерами; 

получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности  от 

членов педагогического коллектива и независимого экспертного сообщества 

(представители вузов, научных организаций и других). 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки 

проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее.  Параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться  и обсуждаться с 

обучающимися. Оценке должна подвергаться  не только защита реализованного 

проекта, но и динамика изменений, внесенных  в проект от момента замысла 

(процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться 

целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением 

исходного замысла проекта. Для оценки проектной работы создается экспертная 

комиссия, в которую входят педагоги  и представители администрации 

образовательных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и 

тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы. 

2.2.3. Организационный раздел. 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в Школе создана 

команда, реализующая свою деятельность по следующим направлениям: разработка 

плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на основе рабочих программ 

учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей, курсов внеурочной 

деятельности; выделение общих для всех предметов планируемых результатов в 

овладении познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными 



 

действиями; определение образовательной предметности, которая может быть 

положена в основу работы по развитию УУД; определение способов межпредметной 

интеграции, обеспечивающей достижение данных результатов (междисциплинарный 

модуль, интегративные уроки и т. п.); определение этапов и форм постепенного 

усложнения деятельности учащихся по овладению универсальными учебными 

действиями; разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, 

имеющего два целевых фокуса: предметный и метапредметный; разработка основных 

подходов к конструированию задач на применение универсальных учебных 

действий; конкретизация основных подходов к организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; разработка основных подходов к организации учебной 

деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций; разработка 

комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся; разработка методики и инструментария мониторинга успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий; 

организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального и основного общего образования в целях реализации принципа 

преемственности в плане развития УУД; организация и проведение систематических 

консультаций с педагогами предметниками по проблемам, связанным с развитием 

универсальных учебных действий в образовательном процессе; организация и 

проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и школьными 

психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся; 

организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 

развития УУД у учащихся; организация отражения результатов работы по 

формированию УУД учащихся на сайте Школы. 

Организация образовательного пространства на уровне среднего общего 

образования, обеспечивающая формирование УУД в открытом образовательном 

пространстве имеет ряд специфических характеристик: сетевое взаимодействие 

Школы с другими организациями общего и дополнительного образования, с 

учреждениями культуры; обеспечение возможности реализации индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся (разнообразие форм получения 

образования в данной образовательной организации, обеспечение возможности 

выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения предметного 

материала, учителя, учебной группы); использование дистанционных форм 

получения образования как элемента индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства; обеспечение возможности вовлечения обучающихся в 

разнообразную исследовательскую деятельность; обеспечение широкой 

социализации обучающихся как через реализацию социальных проектов, так и через 

организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтерских 

организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

 

2.3 Программа воспитания Школы 

Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 



 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа 

показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал 

их совместной с детьми деятельности.  

В центре программы воспитания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ульяновска «Средняя школа № 72 с 

углубленным изучением отдельных предметов» (далее – МБОУ СШ № 72)  находится 

личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и 

мира. Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности.   

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе.  

2.3.1. Целевой раздел 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания 

обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется 

и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации 

в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 



 

будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно - 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: - 

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие);  

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний;  

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС.  

 Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание ими российской гражданской идентичности, 

сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

 Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 



 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

Направления воспитания 

Деятельность образовательного учреждения по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации учащихся осуществляется в рамках программ 

воспитания основных образовательных программ на всех уровнях школьного 

образования осуществляется по следующим направлениям: 

- гражданское воспитание — формирование российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и 

субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам 

и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

- патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям; 

- эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

- физическое воспитание, формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

- трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение 

в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

- экологическое воспитание — формирование 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 — воспитание стремления 

к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые ориентиры, 

соответствующие трем уровням общего образования.  



 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

на уровне начального общего образования  

 
Направления Целевые  ориентиры 

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, проявляющий уважение к своему и другим народам, родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и 

ответственности человека в обществе, 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 ценности с учётом 

национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 

готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 

поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки. 
Владеющий представлениями о многообразии языкового и 

культурного пространства России, имеющий первоначальные навыки 

общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность 

литературы, родного языка, русского языка, проявляющий интерес к 

чтению. 

Эстетическое 

воспитание 

 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий 

основные правила здорового и безопасного для себя и других людей 

образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом 

возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические 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, приносящих вред природе, особенно живым 

существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

Ценности научного 

познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, 

любознательность и самостоятельность 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, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

знания. 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

на уровне основного общего образования 

 
Направления Целевые  ориентиры 

Гражданское 

воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

народа России, тысячелетней истории российской государственности на 

основе исторического просвещения, российского национального 

исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении 

прав и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, 

общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально 

значимой деятельности, в том числе гуманитарной. 
Патриотическое 

воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, 

любящий свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 

своего края, своего народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые 

достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической 

направленности. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 
 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы 

народов России, российского общества в ситуациях нравственного 

выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 



 

российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом 

осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства, значение и 

ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, 

народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины 

для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского 

общества. 

Эстетическое 

воспитание 

 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение 

личных усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий 

правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 

информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание 

их последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и 

других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных 

знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления 

навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической 

и социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое 

воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, 

общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны природы, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды. 



 

Участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Ценности научного 

познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях 

с учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, 

деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, исследовательской деятельности. 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

на уровне среднего общего образования 

 
Направления Целевые  ориентиры 

Гражданское 

воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем 

на основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России 

и Российского государства, сохранять и защищать историческую 

правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе 

уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации 

по социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 

деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, 

военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое 

воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную 

идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, 

праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране — 

России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за 

рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в 

сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 
 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, 

национального, религиозного самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, 

деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, 

свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, к 



 

представителям различных этнических групп, религий народов России, 

их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, народов в России, способный вести 

диалог с людьми разных национальностей, религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза 

мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в 

семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и 

значении в отечественной и мировой культуре языков и литературы 

народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как 

средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое 

воспитание 

 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение 

людей, умеющий критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, 

реализацию творческих способностей в разных видах искусства с 

учётом российских традиционных духовных и нравственных ценностей, 

на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 

и укреплении своего здоровья и здоровья других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

физическую активность), стремление к физическому 

совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм 

зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой 

среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки 

зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональным 

состоянием, развивающий способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 

(социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, 

края, страны, трудовые достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в 

том числе предпринимательской деятельности в условиях 

самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного 

вида в семье, общеобразовательной организации, своей местности, в 

том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом 

соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и профессиональной 



 

самоподготовки в информационном высокотехнологическом обществе, 

готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учётом 

личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое 

воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических 

процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, 

ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в 

его приобретении другими людьми. 

Ценности научного 

познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учётом своих интересов, способностей, 

достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий 

понимание значения науки в жизни российского общества, обеспечении 

его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии 

России. 

 

 

2.3.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Уклад общеобразовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Ульяновска «Средняя школа № 72» расположено в Заволжском районе города 

Ульяновска по ул. Карбышева, д.26 и второе здание по ул. Сурова, д.11.     Здания 

школы 4 этажные. Рядом находится ДШИ №8. 

Численность учащихся на 01.09.2022 года составляет 1948  человек. Обучение 

идет в одну смены. 

Образовательное учреждение располагает базой: 2 актовых зала, 4 спортивных 

зала, спортивная площадка, кабинет  педагога-психолога, 2 кабинета хореографии 

Имеется необходимое оборудование, атрибуты и расходный материал, 

осуществляется ИКТ сопровождение мероприятий. 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

воспитательных услуг выступают, в первую очередь, родители обучающихся. 

Инфраструктура воспитания представляет собой совокупность служб 

(медиации, социальная, психологическая), деятельность которых направлена на: 

 организацию и осуществление воспитания детей; 

 защиту их гражданских прав и свобод, охрану их жизни и здоровья; 

 создание условий для успешной жизнедеятельности, обучения, воспитания, 

развития личности и адаптации в социуме. 

В образовательном учреждении созданы: первичное отделение РДШ, «Отряд Пост 

№1», спортивный клуб «Серебряные крылья», организована работа школьного сайта. 

В образовательной организации формируются традиции ключевых дел: «Ученик 

года», «Школьный бал», научное общество, тематические классные часы, акции , 

«Устные журналы» и т.п.. 

Процесс воспитания  основывается на следующих принципах: 



 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание современной открытой эффективной системы 

личностного развития всех участников образовательного процесса; 

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в 

образовательной организации детско-взрослых общностей, которые бы объединяли 

детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел обучающихся и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий 

его эффективности. 

Основными традициями воспитательной системы образовательной организации 

являются: 

- общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов 

- в образовательной организации создаются такие условия, чтобы по мере 

взросления ребенка увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора); 

- педагоги образовательной организации ориентированы на организацию 

развивающей воспитывающей среды и повседневного внеурочного быта, укрепление 

школьных традиций; 

- формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, 

секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в образовательной организации является 

классный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

Открытость воспитательной работы характеризуется внедрением рефлексивно-

деятельностного подхода и получением обратной связи от субъектов системы, 

экспертов, родительской и педагогической общественности, гостями, 

сотрудничеством образовательной организации с ВУЗами города, центрами детского 

творчества, музеями города и т.д. 

 

Виды, формы и содержание 

воспитательной деятельности 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы. Каждое из них 

представлено в соответствующих модулях воспитательной работы школы 

«Основные школьные дела», «Классное руководство», «Внеурочная деятельность», 

«Урочная деятельность», «Самоуправление и школьное СМИ», «Детские 

общественные объединения», «Профориентация», «Внешкольные мероприятия», 

«Организация предметно - эстетической среды», «Взаимодействие с родителями», 



 

«Профилактика и безопасность», «Социальное партнёрство», «Школьный лагерь». 

Модуль «Основные школьные дела» 

Основные дела – главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся. Ключевые дела обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими 

работниками и обучающимися. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых обучающимся, объединяющих их вместе с педагогическими 

работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в образовательной 

организации. Для реализации воспитательных задач модуля в школе используются 

различные виды и формы работы на четырех уровнях: 

 
На внешкольном 

уровне  

На школьном 

уровне  

На уровне классов  На индивидуальном 

уровне  

   Социальные 

проекты– 

ежегодные 

совместно 

разрабатываемые и 

реализуемые 

учащимися и 

педагогами 

комплексы дел 

(благотворительно

й, экологической, 

патриотической, 

трудовой 

направленности), 

ориентированные 

на преобразование 

окружающего 

образовательное 

учреждение 

социума.  

    Проведение для 

жителей 

микрорайона и 

организуемые 

совместно с 

семьями учащихся 

спортивные 

состязания, 

праздники, 

фестивали, 

представления, 

которые 

открывают 

возможности для 

творческой 

самореализации 

обучающихся и 

«День знаний», 

еженедельное (по 

понедельникам) 

организационное 

событие 

«Разговор о 

важном» с 

поднятие флага и 

включением 

гимна, Праздник 

«Последний 

звонок», 

Выпускной вечер, 

   общешкольные 

праздники, 

торжественные 

ритуалы 

посвящения, , 

церемонии 

награждения  

«Ковровая 

дорожка» и т. п. 

 

• участие классов в 

реализации 

общешкольных 

ключевых дел;  

 

• вовлечение, по 

возможности, каждого 

ребенка в ключевые 

дела школы в одной из 

возможных для них 

ролей: активный 

участник, инициатор, 

организатор, лидер; 

• индивидуальная 

помощь ребенку (при 

необходимости) в 

освоении навыков 

организации, 

подготовки, 

проведения и анализа 

ключевых дел; 

• наблюдение за 

поведением ребенка в 

ситуациях подготовки, 

проведения и анализа 

ключевых дел, за его 

отношениями со 

сверстниками, 

старшими и младшими 

школьниками, с 

педагогами и другими 

взрослыми; 

• при необходимости 

коррекция поведения 

ребенка через частные 

беседы с ним, через 

включение его в 

совместную работу с 

другими детьми, 

которые могли бы 

стать хорошим 

примером для ребенка, 



 

включают их в 

деятельную заботу 

об окружающих. 

через предложение 

взять в следующем 

ключевом деле на себя 

роль ответственного за 

тот или иной фрагмент 

общей работы. 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления 

личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, 

способного достойно занять своё место в жизни. 

 
Направления деятельности  

классного руководителя.  

Формы и виды деятельности  

Изучение особенностей 

личностного развития 

учащихся класса.  

• наблюдение;  

• изучение личных дел учащихся, собеседование с 

учителями – предметниками, медицинским 

работником;  

• использование опросников, которые дают 

возможность изучить мотивацию действий учащихся, 

интересов конкретной группы учащихся или класса в 

целом, уровень тревожности учащихся класса.  

• проведение индивидуальных и групповых 

диагностических бесед  

Организация совместных 

интересных и полезных дел для 

личностного развития ребёнка  

  

•  формирование традиций в классном коллективе: 

«День именинника», ежегодный поход, концерты для 

мам, бабушек, пап и т.п.;  

• установление позитивных отношений с другими 

классными коллективами (через подготовку и 

проведение ключевого общешкольного дела);  

• сбор информации об увлечениях и интересах 

обучающихся и их родителей, чтобы найти 

вдохновителей для организации интересных и 

полезных дел;  

• создание ситуации выбора и успеха  

Формирование и развитие 

коллектива класса 

• изучение учащихся класса (потребности, интересы, 

склонности и другие личностные характеристики 

членов классного коллектива), отношений, общения и 

деятельности в классном коллективе с помощью 

наблюдения, игр, методики для исследования мотивов 

участия обучающихся в деятельности и для 

определения уровня их социальной активности;  

• проектирование целей, перспектив и образа 

жизнедеятельности классного коллектива с помощью 

организационно-деятельностной игры, классного 

события  



 

Инициирование и поддержка 

участия класса в 

общешкольных ключевых 

делах 

•    организация и проведение уроков по понедельникам 

«Разговор о важном» с поднятием флага и включением 

гимна; 

• оказание необходимой помощи учащимся в 

подготовке к общешкольным ключевым делам;  

 

Индивидуальная работа с 

учащимися класса 

• заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. 

«портфолио» как «источник успеха» учащихся класса; 

• работа классного руководителя с учащимися, 

находящимся в состоянии стресса и дискомфорта; 

• предложение (делегирование) ответственности за то 

или иное поручение в классе;  

• вовлечение учащихся в социально значимую 

деятельность  

Работа с учащимися, 

испытывающими трудности по 

отдельным предметам 

индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, 

работа с педагогом-психологом 

Работа с учителями, 

преподающими в классе 

• посещение учебных занятий, регулярные 

консультации классного руководителя с учителями-

предметниками,  

• мини-педсоветы по проблемам класса,  

• индивидуальные беседы с учащимися и их 

родителями, работа с педагогом-психологом 

Работа с обучающимися 

оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации 

• вовлечение детей в кружковую работу,  

• наделение общественными поручениями в классе, 

делегирование отдельных поручений,  

• ежедневный контроль,  

• беседы с родителями 

Работа с родителями учащихся 

или их законными 

представителями 

• регулярное информирование родителей о успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям учащихся или их законным 

представителям в регулировании отношений между 

ними, администрацией образовательного учреждения и 

учителями-предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания учащихся; 

• создание и организация работы родительских 

комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организации и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации 

и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных на сплочение 

семьи и образовательного учреждения. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся, так же как и 

объединения дополнительного образования, созданные на базе школы. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и в 

объединениях дополнительного образования осуществляется преимущественно 



 

через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских коллективах традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой 

на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.   

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

духовно-нравственное; физкультурно-спортивное и спортивно-оздоровительное; 

социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное. 

Дополнительное образование детей предполагает реализацию дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы определённой 

направленности: художественной; социально-гуманитарной; технической; 

естественнонаучной; физкультурно-спортивной; туристско-краеведческой. 

 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

объединений дополнительного образования происходит в рамках следующих 

выбранных школьниками их видов. 

 
Вид 

деятельности 

Цель Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Познавательн

ая 

деятельность  

Освоение обучающимися социально 

значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к 

технологическим, экономическим, 

политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира  

 «Основы 

предпринимательской 

деятельности», «Финансовая 

грамотность», «Трудные  

случаи  орфографии  и  

пунктуации»;  «Решение  задач  

»; « «Проектная деятельность 

»;   « Разговоры о важном» 

«Фунциональная грамотность» 

Художествен

ное 

творчество 

Создание благоприятных условий 

для просоциальной самореализации 

учащихся, направленные на 

раскрытие их творческих 

способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения лицеистов 

к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие 

«Истоки», «В мире танца»  



 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Развитие коммуникативных 

компетенций обучающихся, 

воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать 

и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей 

«Семьеведение», «Чтение с 

увлечением», « «Математика с 

увлечением», «Занимательный 

русский язык»,  «Русский язык 

с увлечением»,  

Туристско-

краеведческая  

деятельность  

Воспитание у обучающихся любви 

к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и 

ответственности, формирование у 

них навыков самообслуживающего 

труда  

«Туристская подготовка» 

Спортивно-

оздоровительн

ая 

деятельность  

Развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование 

установок на защиту слабых  

«ОФП», «» Пулевая стрельба», 

«Строевая подготовка» 

«Баскетбол», «Легкая 

атлетика»,  «Флорбол» 

Трудовая 

деятельность  

Развитие творческих способностей 

у обучающихся, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.  

Профессиональное просвещение 

школьников; диагностика и 

консультирование по проблемам 

профориентации, организация 

профессиональных проб лицеистов  

«Финансовая грамотность», « 

Россия- мои горизонты» 

Игровая 

деятельность  

Раскрытие творческого, 

умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного 

общения, умений работать в 

команде  

«Театр» 

 

 

 

Модуль «Урочная деятельность» 

Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в объекты 

эмоционального переживания; организацию работы с воспитывающей 

информацией; привлечение внимания к нравственным проблемам, связанным с 

открытиями и изобретениями. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 



 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

 организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Наименование 

мероприятия 

ссылка Участники 

Всероссийские открытые  

онлайн-уроки  
https://трансляции. 

институтвоспитания.рф/  
учащиеся школы 

Всероссийский конкурс  

«Большая перемена»   
https://bolshayaperemena. online/  учащиеся школы 

Проект «Без срока  

давности». Всероссийский  

конкурс сочинений «Без  

срока давности»  

https://безсрокадавности.рф/ 

https://memory45.su/  
учащиеся школы 

Гражданско-

патриотическая  акция 

«Рисуем Победу»  

https://risuem-pobedu.ru/ 

https://vk.com/risuem_pobedu 
учащиеся школы 

Единый урок «Права  

человека»  
https://ombudsmanrf.org  учащиеся школы 

Всероссийский фестиваль  

«Спартакиада Первых»  
https://будьвдвижении.рф/  учащиеся школы 

Всероссийский проект  

«Хранители истории»  
https://будьвдвижении.рф/ учащиеся 

школы 



 

Военно-патриотическая 

игра  «Зарница 2.0»   
https://будьвдвижении.рф/ кадеты 

Международный  

исторический диктант  на 

тему событий Великой  

Отечественной войны  

«Диктант Победы»  

https://диктантпобеды.рф/  учащиеся школы 

Всероссийская военно- 

спортивная игра «Победа»   
https://yunarmy.ru/upload/ 

iblock/ba8/Polozhenie-o-Vse rossiyskoy-

voenno_sportivnoy igre-Pobeda-na-

2021_2024- gody.pdf  

учащиеся школы 

Всероссийская акция 

«Парад  у дома ветерана»  
https://yunarmy.ru/pro кадеты 

«Всероссийские  

спортивные соревнования  

школьников 

“Президентские  

состязания”»  

https://фцомофв.рф/presiden tial-con учащиеся школы 

Модуль «Самоуправление и школьное 

СМИ» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит 

их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое 

сопровождение на уровне класса, а на уровне школы им помогает старшая вожатая. 

Ученическое самоуправление в МБОУ «СШ № 72 осуществляется следующим 

образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность школьного демократического государства « МЫ», 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующих секторов по направлениям 

деятельности, инициирующих и организующих проведение личностно значимых 

для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и  т.п.), отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в деятельность ученического самоуправления: 

планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри 

классных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т. п. 



 

Школьное СМИ это один из действующих секторов самоуправления, цель которого 

– развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 

Воспитательный потенциал школьных СМИ реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирующих их 

педагогических работников, целью которого является освещение (через сайты) 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления; 

школьный сектор СМИ – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видео и фотосъемку, пишущих пресс-релизы; 

 мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся и 

педагогических работников, поддерживащее интернет-сайт школы и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

школы в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися, педагогическими 

работниками и родителями (законными представителями) могли бы открыто 

обсуждаться значимые для образовательной организации вопросы. 

Модуль «Детские общественные 

объединения» 

Действующее на базе образовательной организации детское общественное 

объединение — это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей. 

На базе образовательной организации действуют следующие общественные 

объединения: 

 Экологический отряд «Эколята», 

 Спортивный клуб «Серебряные крылья», 

 Отряд «Пост №1» 

Воспитание в детских общественных объединениях в образовательной 

организации осуществляется через:  

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей образовательной организации, обществу в целом; развить в себе 

такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других. Такими делами является: посильная помощь, 

оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями 

социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

территории данных учреждений и т. п.); участие школьников в работе на 



 

прилегающей к образовательной организации территории (уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 клубные встречи — формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в образовательной организации, празднования знаменательных для 

членов объединения событий и др.;  

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии 

посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-

странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра 

детского объединения, проведения традиционных огоньков — формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел);  

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это 

может быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.  

Наименование мероприятия ссылка Участники 

Всероссийский  

конкурс 

обучающихся  

общеобразовательных  

организаций «Ученик 

года»  

https://www.ruy.ru/  

https://vk.com/student.goda 
учащиеся 

школы 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

профориентации включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности, 

сориентироваться в мире современных профессий, учитывая потребности территории 

в кадрах и востребованность профессий в современном мире. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывая не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через организацию профильного четверга: 

Направления площадок Центра профессиональных инсталляций 
 

Площадка Программа курса 

Ульяновский 

авиационный колледж-

МЦК 

1. Кузовной ремонт 

2. Окраска автомобилей 

3. Обслуживание грузовой техники 

4. Производственная сборка изделий 



 

авиационной техники. 

5. Эксплуатации и ремонт сельскохозяйственной 

техники. 

 

Ульяновский 

государственный 

университет 

1. Программирование и конструирование. 

2. Углубленный курс по информатике , изучение 

основ программирования на С++. 

 

Детский технопарк 

«Кванториум» 

1.Цифровая астрономия. 

2.Wed-разработка. 

3. Конструирование и управление 

беспилотными и летательными аппаратами. 

4. Хайтек (инженерное дело). 

5. Промышленный и графическийдизайн. 

6. Информационные технологии. 

7. Программирование на Python. 

8. Виртуальная реальность. 

9. Биоквантум. 

 

Ульяновская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия (УГСХА). 

1. Агробиология. 

2. Биотехнология. 

 

Медицинский колледж 1.Сестра милосердия 

Педагогический 

колледж 

1.«Учитель начальных классов» 

 
Акция 

«Всероссийский  

субботник»  

https://волонтёрыпобеды.рф 

 

 экскурсии на предприятия города, фирмы, организации (в том числе - места 

работы родителей учащихся), встречи с профессионалами, представителями, 

руководителями, дающие лицеистам представление о профессиях и условиях работы 

на данном предприятии, возможностях и условиях получения профессии и 

поступления на работу на данное предприятие, в том числе в online режиме;  

 участие в научно-практических конференциях по профессиональной 

ориентации ФГБОУ ВО «УлГТУ», ФГБОУ ВО «УлГУ», ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им.И.Н.Ульянова»;  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах («Ярмарки профессий», «Дни 

открытых дверей средних специальных учебных заведениях и ВУЗах);  

 реализация проекта в летний период «Кто - если не мы!» - трудоустройство 

подростков с 14 лет в трудовые бригады по благоустройству территории; 

 индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 



 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает 

тематические мероприятия воспитательной направленности, которые помогают 

школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях, организуемых в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся: 

 походы выходного дня: экскурсии, экспедиции, походы, выходы в музей, 

картинную галерею, технопарк, на предприятие, природу и др.;  

 литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся, для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта;  

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами школы, с привлечением обучающихся к их планированию, 

организации, проведению, анализу проведенного мероприятия.  

Наименование 

мероприятия 

Ссылка Участники 

Военно-патриотическая 

игра  «Зарница 2.0»   

https://будьвдвижении.рф/ кадеты 

Всероссийская военно- 

спортивная игра «Победа»   

https://yunarmy.ru/upload/ 

iblock/ba8/Polozhenie-o-Vse 

rossiyskoy-voenno_sportivnoy igre-

Pobeda-na-2021_2024- gody.pdf  

кадеты 

Всероссийская акция 

«Парад  у дома ветерана»  

https://yunarmy.ru/pro кадеты 

«Всероссийские  

спортивные соревнования  

школьников 

“Президентские  

состязания”»  

https://фцомофв.рф/presiden tial-con школьный 

спортивный клуб 

«Серебряные 

крылья» 

 

Модуль «Организация предметно - 

эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «СШ № 72», при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 



 

предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и вне учебные занятия; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации;  

 создание Центра детских инициатив – это центральное место детского 

объединения, штаб ребят, место встреч, сборов, рабочее место Советника директора 

по воспитательной работе, это комната должна быть такой, где  ребята будут 

чувствовали себя комфортно, уютно и даже немного хозяевами, ведь недаром она 

называется комнатой детских инициатив и именно оформление призвано помочь в 

этом; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство образовательной организации на зоны активного 

и тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить 

свои фантазию и творческие способности и создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

событий образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т. п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы 

школьного костюма и т.п.), используемой в рамках образовательной организации, 

как в повседневности, так и в торжественные моменты жизни – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни организации знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории; 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях образовательной организации, ее традициях, правилах. 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ «СШ 

№ 72»  осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

 общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 



 

 родительские всеобуч, в рамках которого обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации; получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

На уровне класса: 

 классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов 

воспитания и социализации детей их класса; 

 классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания, обучающихся класса; 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутри классных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей (законных представителей). 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по данному модулю  

включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных навыков 

детей, формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения, 

создание условий для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, 

уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, 

стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения и реализуется по 

совместному «Плану профилактической работы», утвержденному директором 

образовательного учреждения и согласованного с ОПДН Заволжского района по 

следующим направлениям: 

 
Направление Задачи воспитания Реализация путем 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

• создание эффективной 

системы социальной 

поддержки детей и 

подростков группы 

риска, направленной на 

• составления и корректировки 

социального паспорта класса и 

школы; 

• выявления семей и детей, 

находящихся в социально опасном 



 

решение проблем детской и 

подростковой безнадзорности 

и преступности; 

• организация 

профилактической работы по 

предупреждению 

правонарушений школьников; 

• повышение правовой 

культуры и социально – 

педагогической компетенции 

родителей учащихся; 

• сотрудничество с 

организациями и службами 

Заволжского района по работе 

с семьей с целью повышения 

воспитательной функции 

семьи и обеспечению 

корректировки воспитания в 

семьях отдельных учащихся; 

• воспитание ответственности 

за порученное дело; 

•  формирование 

уважительного отношения к 

материальным ценностям. 
 

положении, детей «группы риска»; 

• создания банка данных 

неблагополучных детей, детей 

группы риска; 

• выявления детей, систематически 

пропускающих уроки без 

уважительных причин; 

• посещения учащихся на дому с 

целью изучения жилищно-бытовых 

условий; 

• разработки памяток «Мои права и 

обязанности»; оформление стенда 

«Безопасность» 

• родительских лекториев; 

• мероприятий в рамках 

«Всероссийского дня правовой 

помощи детям»; 

• мероприятий в рамках 

Межведомственной 

профилактической операции 

"Подросток"; 

• взаимодействия с инспектором по 

делам несовершеннолетних; 

• вовлечения детей, состоящих на 

ВШУ, в общественно-значимую 

деятельность; 

• организации встреч с работниками 

прокуратуры, комиссии по делам 
несовершеннолетних, полиции. 

Профилактика 

суицидального 

поведения 

• оказать помощь в решении 

личностных проблем 

социализации и построении 

конструктивных отношений с 

родителями, педагогами и 

сверстниками; 

• содействовать профилактике 

неврозов; 

• способствовать развитию 

навыков саморегуляции и 

управления стрессом. 
 

• работы школьного педагога – 

психолога; 

• лекториев для педагогического 

коллектива; 

• индивидуальных консультаций с 

учителями-предметниками и 

классными руководителями; 

• общешкольных родительских 

собраний; 

• всеобуч для родителей; 

• консультаций для родителей 

учащихся, оказавшихся в кризисной 

ситуации; 

• мониторинга среди учащихся по 

выявлению детей, находящихся в 

кризисной ситуации, посредством 

заполнения и последующего анализа 

«карты факторов суицидального 

риска»; 

• изучения межличностных 

взаимоотношений учащихся в 

классных коллективах 

(социометрия) и выявление 

«изолированных» детей; 

• комплексной психологической 



 

диагностики учащихся проблемами 

обучения, развития, воспитания. 

• тематических классных часов. 

• консультации для учащихся, 

оказавшихся в кризисной ситуации; 

• функционирования «Горячей 

линии» школьного педагога – 

психолога; 

• информирования о действии 

«Телефонов доверия», памятки, 

инструкции. 
Профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

• воспитание культуры 

толерантности и 

межнационального согласия; 

• достижение необходимого 

уровня правовой культуры 

как основы толерантного 

сознания и поведения; 

•  формирование в детской и 

молодежной среде 

мировоззрения и духовно- 

нравственной атмосферы 

этнокультурного 

взаимоуважения, основанных 

на принципах уважения прав 

и свобод человека, 

стремления к 

межэтническому миру 

и согласию, готовности к 

диалогу; 

•  разработка и реализация 

комплексного плана, 

направленного на 

формирование у 

подрастающего поколения 

позитивных установок на 

этническое многообразие. 
 

•  организации плановой эвакуации 

обучающихся; 

• организации учебы работников по 

безопасности; 

• уроков Мира, классных часов, 

посвященных трагедии в Беслане. 

• организации тематических 

классных часов по проблеме 

воспитания толерантности 

у обучающихся, по профилактике 

экстремизма, расовой, национальной, 

религиозной розни; 

• организации родительских 

собраний по проблеме воспитания 

толерантности у обучающихся, по 

профилактике проявлений 

экстремизма; 

• организации уроков доброты, 

нравственности; 

• встречи с работниками 

правоохранительных органов по 

вопросу ответственности 

за участие в противоправных 

действиях; 

• планирования работы с учетом 

антитерростического плана МБОУ 

СШ № 72» 
Профилактика 

алкоголизма, 

наркомании и 

табакокурения 

• продолжить формирование 

знаний об опасности 

различных форм 

зависимостей, негативного 

отношения к ним путём 

просветительской и 

профилактической 

деятельности с учащимися, 

педагогами, родителями; 

• способствовать 

обеспечению условий для 

организации и проведения 

мероприятий, направленных 

на формирование у учащихся 

стремления к ведению 

здорового образа 

• установления неблагополучных, 

неполных, малообеспеченных семей, 

детей, состоящих под опекой и 

попечительством; 

• установления учащихся, склонных 

к употреблению алкоголя, 

наркотиков, токсических веществ, 

табакокурению и проведение с ними 

профилактической работы; 

• совместных рейдов с сотрудниками 

полиции на предмет выявления мест 

(скоплений учащихся), отрицательно 

воздействующих на детей; 

• корректировки картотеки 

индивидуального учёта подростков 

«группы риска»; 



 

жизни;  

• повышать значимость 

здорового образа жизни, 

престижность здорового 

поведения через систему 

воспитательных 

мероприятий; 

•  систематизировать 

совместную работу с 

родителями, педагогами, 

медиками и общественностью 

по профилактике 

употребления употреблению 

спиртных напитков, 

наркотических и 

психотропных веществ, 

табачных изделий; 

• продолжать работу по 

развитию информационного 

поля по профилактике 

употребления спиртных 

напитков, наркотических и 

психотропных веществ, 

табачных изделий; 

• продолжить развитие 

коммуникативных и 

организаторских 

способностей учащихся, 

способности противостоять 

негативному влиянию со 

стороны. 
 

• проведение операции «Занятость» 

(вовлечение в кружки, клубы, 

секции); 

• контроля над внеурочной 

занятостью учащихся; 

• организации профилактических 

рейдов «Подросток»; 

•  размещения информационно-

методических материалов на сайте 

школы; 

• контроля над посещаемостью 

учебных занятий, выявление 

учащихся, не посещающих школу по 

неуважительным причинам, 

профилактическая работа с ними, 

своевременное реагирование; 

организации лекториев, циклов 

бесед, круглых столов, тематических 

классных часов, акций, квестов, 

конкурсов для учащихся; 

• систематического выявления 

учащихся, нарушающих Устав 

школы, Закон РФ «Об ограничении 

курения табака», Законы КО «О 

профилактике наркомании и 

токсикомании на территории РФ « О 

мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью и 

развитию несовершеннолетних в 

КО», «О защите  совершеннолетних 

от угрозы алкогольной зависимости 

и профилактике алкоголизма среди 

несовершеннолетних» другие 

нормативные акты, регулирующие 

поведение школьников и принятие 

мер воспитательного воздействия к 

ним; 

• организации семинаров с 

элементами тренинга по 

профилактике наркомании, 

табакокурения, алкоголизма; 

• организации консультаций для 

родителей по вопросам 

профилактики алкоголизма, 

наркозависимости и лечения их 

последствий. 

• организации родительские 

собраний, лекториев, анкетирования, 

работы школы «Успешный 

родитель», функционирования 

«Горячей линии» школьного 

психолога. 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 



 

 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может 

предусматривать сетевое взаимодействие, как с образовательными организациями 

микрорайона , так и с другими учреждениями образования и культуры и другими 

учреждениями города через: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 

открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 реализация краткосрочных программ в летнем оздоровительном лагере с 

привлечением организаций – партнеров; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального 

образования, региона, страны; 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами 

благотворительной, экологической,  патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное 

окружение. 

 

 

Модуль «Школьный лагерь» 

Концептуальная основа  модуля «Школьный лагерь» – это оздоровление и отдых 

детей. Под оздоровлением подразумевается комплекс условий, способствующих 

укреплению физического, психического и эмоционального самочувствия детей. 

        Однако процесс восстановления и оздоровления немыслим без 

целенаправленного воспитательного процесса, главная цель которого – создание 

условий для организованного отдыха учащихся в летний период, укрепление  

физического, психического и эмоционального здоровья детей, развитие творческих 

способностей детей. 

        Педагогической основой деятельности лагеря является связь спортивно-

оздоровительной, игровой, познавательной, досуговой и трудовой деятельности. 

        Основополагающими идеями модуля «Школьный лагерь» являются: 

 формирование у школьников мотивации к творческому преобразованию с 

привлечением новых информационных технологий; 

 развитие устойчивого стремления к личному росту и самосовершенствованию; 

 утверждение в сознании школьников нравственной и культурной ценности; 



 

 развитие мотивации к изучению природы, истории, научного  и 

промышленного потенциала родного края. 

Модуль базируется на следующих принципах: 

1.Принцип самореализации, означающий: 

 осознание детьми целей перспектив деятельности, реализуемой в лагере; 

 добровольность включения школьников в ту или иную деятельность; 

 обязательный учет половозрастных  и индивидуальных особенностей детей; 

 создание ситуации успеха, поощрение достигнутого; 

 признание личности человека растущего и развивающего высшей социальной 

ценностью. 

2.Принцип включенности в социально значимые отношения, который 

предусматривает: 

 обеспечение школьникам гарантий свободного выбора деятельности и права на 

информацию; 

 наличие возможности  переключения с одного вида деятельности на другой  в 

рамках смены; 

 предоставление возможности и права отстаивать свое мнение; 

 взаимоуважение всех участников работы лагеря. 

3.Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского 

самоуправления, который предполагает: 

 создание ситуаций, требующих принятия коллективного решения; 

 формирование чувства ответственности за принятое решение, за свои поступки 

и действия; 

 защиту каждого члена коллектива от негативных проявлений. 

4. Принцип динамичности (постоянной смены видов деятельности). 

5. Принцип единства тематического содержания. 

Ожидаемые результаты: 

 Успешное внедрение программы и получение положительных отзывов со 

стороны детей и родителей (анкетирование, экран настроения, беседы, почтовый 

ящик отзывов) 

 Организация полноценного отдыха детей. 

 Увеличение количества школьников, привлеченных в лагерь в 

качестве  воспитанников и вожатых. 

 Сохранение и укрепление физического и психологического  здоровья детей и 

подростков. 

 Расширение кругозора детей, развитие их организаторских и творческих 

способностей. 

 Личный рост участников программ. 

 

 

2.3. 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Кадровое обеспечение 

 

Так как любой учебный предмет обладает воспитательным потенциалом, то в 

целом все педагоги образовательного учреждения осуществляют функцию 

воспитания. Однако в большей степени роль воспитателя отводится заместителю 



 

директора по воспитательной работе, заместителю директора по социальной работе, 

старшей вожатой,  педагогу-психологу,  школьному библиотекарю, классным 

руководителям, руководителям детских общественных объединений. 

  Администрация и педагоги и учащиеся школы принимают участие в 

проведении ежегодных  Всероссийских и региональных конкурсах: «Самый классный 

класс», «Ученик года». 

С 2022 года в штат школы введена должность советника по воспитанию и по 

взаимодействию с детскими общественными объединениями в его функции входит 

содействие обеспечению воспитательной деятельности и организация 

взаимодействия с детскими общественными объединениями. 

 

Основные локальные акты: 

 Основная образовательная программа образовательного учреждения; 

 Рабочая программа воспитания с календарно-тематическим планом; 

 Рабочие программы объединений дополнительного образования, как часть  

программы воспитания; 

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в образовательном учреждении; 

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в 

образовательном учреждении (положения, штатное расписание, обеспечивающее 

кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность). 

Методическое обеспечение: 

 Методические пособия для педагогов образовательной организации по всем 

направлениям развития детей  

 Методические рекомендации для педагогов образовательной организации по 

планированию воспитательного процесса в разных возрастных группах, 

 Сценарии, разработки воспитательных событий. 

 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 
 

 Условиях современной социально-экономической ситуации в России и регионе 

все большую остроту приобретает вопрос роли образования и воспитания, 

обучающихся с особыми образовательными потребностями к самостоятельной 

жизни, в решении проблем социализации детей и подростков. 

   Воспитание детей с особыми образовательными потребностями 

осуществляется в  рамках единого педагогического  процесса. Важной особенностью 

воспитания ребенка с отклонениями в развитии и поведении является оптимизм, 

уверенность  в преодолении трудностей, надежда  на достижение положительного 

результата, исключение из воспитательного процесса фиксации внимания на дефекте, 

опора  на положительное в личности ребенка, стимулирование его компенсаторных 

возможностей, в то же время формирование умения объективно оценивать свои 

возможности, свои действия и поступки. 

 Для воспитания лиц с ограниченными  возможностями здоровья в 

образовательном учреждении созданы соответствующие специальные  условия. К их 



 

числу, согласно закону, относятся cпециальные адаптированные программы и методы 

обучения, индивидуальные технические средства обучения и среда 

жизнедеятельности, а также педагогические, медицинские, социальные и иные 

услуги. 

 Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

 образовательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной 

организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

 обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

 психологической, медико-социальной компетентности. 

 При организации воспитания обучающихся с особыми 

 образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

 формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями 

с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

 обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических

 приёмов, организацией совместных форм работы 

 воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей- 

дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

23.4.  Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 
 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции школьников в образовательном учреждении основывается на 

положении о видах и условиях поощрения обучающихся за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности и решает следующие 

воспитательные задачи:  

 формирование у школьников активной жизненной позиции;  

 вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в ней.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 



 

 Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии значительного 

числа школьников.  

 Прозрачность правил поощрения – они регламентированы положением о 

награждениях. Ознакомление школьников и их родителей с локальным актом 

обязательно.  

 Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов 

проводятся ежемесячно.  

 Использование сочетания индивидуального и коллективного поощрения для 

стимулирования групп школьников к преодолению межличностных противоречий 

между получившими награду и не получившими ее.  

 Дифференцированность поощрений – поощрения и награды разделены на 

уровни и типы наград, что поддерживает стимулирующее действие системы 

поощрения.  
 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся:  

 объявление благодарности;  

 награждение грамотой;  

 вручение сертификатов и дипломов;  

 награждение ценным подарком.  

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка 

осуществляется посредством направления благодарственного письма.  

Анализ воспитательного процесса 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации 

с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательной организации, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и 

к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимися и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 



 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

образовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающегося каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов 

на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы, решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 
Ожидаемые результаты  Критерии отслеживания 

результата  

Методы  

Охват внеурочной 

деятельностью  

Занятость учащихся во 

внеурочное время  

Сводная таблица  

Сформированность 

познавательного 

потенциала  

Освоение учащимися 

образовательной программы; 

Развитость мышления; 

Познавательная активность 

учащихся;  

Сформированность учебной 

деятельности;  

Статистический анализ 

текущей и итоговой 

успеваемости;  

методика изучения 

развития познавательных 

процессов личности 

ребенка  

Результативность работы 

объединений 

дополнительного 

образования 

Эффективность деятельности 

объединений дополнительного 

образования 

Диагностика уровня 

творческой активности 

учащихся; сводная таблица  

Результативность участия 

в мероприятиях 

различного уровня  

Имидж школы  Сводная таблица  

Оценка микроклимата в 

школе  

Участие детей, родителей, 

учителей в мероприятиях  

Анкетирование учеников и 

родителей тестирование; 

педагогическое наблюдение 

психологического климата 

в коллективе  

Сформированность 

общешкольного 

коллектива  

Состояние эмоционально-

психологических отношений в 

коллективе;  

Развитость самоуправления;  

Сформированность совместной 

Анкетирование учеников, 

педагогов, родителей 

тестирование; 

педагогическое наблюдение  



 

деятельности  

Удовлетворенность 

учащихся и их родителей 

образовательной 

организацией  

Комфортность ребенка в школе; 

Эмоционально психологическое 

положение ученика в школе 

(классе)  

Анкетирование учеников и 

родителей тестирование; 

педагогическое наблюдение  

Интеграция учебной и 

внеучебной деятельности  

Рост познавательной 

активности учащихся;  

Наличие высокой мотивации в 

учебе;  

Расширение кругозора 

учащихся;  

Самореализация в разных видах 

творчества; Самоопределение 

после окончания школы  

Анализ результативности 

участия во внеклассной 

работе; сводная ведомость 

трудоустройства 

выпускников 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и представителями 

родительских комитетов, хорошо знакомыми с деятельностью образовательной 

организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями 

(законных представителей), педагогами, лидерами ученического самоуправления, 

при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности и объединений 

дополнительного образования; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 

- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы образовательной организации; 

- качеством работы медиа образовательной организации; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- качеством взаимодействия образовательной организации и семей 

обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 



 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

Анализируются: 

 коллегиально совместно с обучающимися, проводимые ключевые дела, 

определяются узкие места, вносятся необходимые корректировки для последующей 

реализации 

 деятельность классных руководителей за год, в соответствии с утвержденной 

формой «Самоанализ деятельности классного руководителя»  

 посещенные классные часы (в соответствии с разработанной Рефлексивной 

картой анализа классного часа) и родительские собрания  

Получается обратная связь от родителей обучающихся, приглашенных гостей и 

экспертов. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательном учреждении 

воспитательного процесса являются следующие: 

 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся (какова 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса; какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить; 

какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать?) 

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги 

затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; 

испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их 

совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя 

привлекательных для обучающихся детско-взрослых общностей; доброжелателен 

ли стиль их общения со обучающимися; складываются ли у них доверительные 

отношения со обучающимися; являются ли они для своих воспитанников 

значимыми взрослыми людьми?) 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации 

(имеют ли педагоги чёткое представление о нормативно-методических документах, 

регулирующих воспитательный процесс в Школе, о своих должностных 

обязанностях и правах, сфере своей ответственности; создаются ли школьной 

администрацией условия для профессионального роста педагогов в сфере 

воспитания; поощряются ли школьные педагоги за хорошую воспитательную 

работу со обучающимися?) 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации (в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, 

необходимых для организации воспитательного процесса, особенно нуждается 

школа - с учётом ее реальных возможностей; какие имеющиеся у школы ресурсы 

используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении?) 

 

2.4. Программа коррекционной работы  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы (далее ПКР) с 

обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами на уровне среднего 

образования.  



 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и детям-

инвалидам в освоении основной образовательной программы среднего общего 

образования.  

Цель программы коррекционной работы — разработка системы комплексной 

психологопедагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими 

основной образовательной программы, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости.  

Задачи программы: выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию; создание условий для успешного освоения программы (ее 

элементов) и прохождения итоговой аттестации; коррекция (минимизация) 

имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когнитивных, 

коммуникативных); обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в 

единстве урочной и внеурочной деятельности; выявление профессиональных 

склонностей, интересов подростков с особыми образовательными потребностями; 

проведение работы по их профессиональному консультированию, профессиональной 

ориентации, профессиональному самоопределению; осуществление консультативной 

работы с педагогами, родителями, социальными работниками, а также 

потенциальными работодателями; проведение информационно-просветительских 

мероприятий.  

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические 

принципы включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения 

государственным об- разовательным стандартам; соответствия дидактического 

процесса закономерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием 

обучения; сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при 

руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и 

развивающей функций обучения. Специальные принципы учитывают особенности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (принцип коррекционно-

развивающей направленности обучения, предполагающий коррекцию имеющихся 

нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и личностного 

развития; системности; обходного пути; комплексности).  

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих использование 

индивидуальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных 

и групповых занятий под руководством специалистов.  
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное и информационно-просветительское – способствуют 

освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы среднего общего образования, компенсации имеющихся 

нарушений развития, содействуют профориентации и социализации 

старшеклассников.  



 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и 

сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых 

образовательных потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые 

образовательные потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную 

ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в Школе проводят 

учителя-предметники, педагог-психолог, учитель-логопед. 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с 

ОВЗ, по учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику 

освоения ими основной образовательной программы, основные трудности.  

Педагог-психолог проводит диагностику определения особых образовательных 

потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года.  

В своей работе педагоги ориентируются на заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов 

(ИПР).  

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического 

развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной 

деятельности и вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для 

этого различными специалистами (педагогомпсихологом, учителем-логопедом и др.) 

разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные 

программы. Эти программы создаются на короткие сроки (полугодие, год), чем весь 

уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие 

коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР.  

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности. В урочной деятельности эта работа проводится частично 

учителями предметниками. Целенаправленная реализация данного направления 

проводится педагогом-психологом.  

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы 

занятия с педагогом-психологом по формированию стрессоустойчивого поведения, 

по преодолению фобий и моделированию возможных вариантов решения проблем 

различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.).  

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является 

тесное сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, 

представителей администрации, органов опеки и попечительства и других 

социальных институтов.  

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 

динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 

положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой 

аттестации выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума школы 

и ПМПК.  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для 

обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и проведения 



 

своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; 

непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное 

сотрудничество с педагогами и специалистами:  

- консультативное направление программы коррекционной работы 

осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности классным руководителем, 

педагогом-психологом, социальным педагогом;  

- классный руководитель проводит консультативную работу с родителями 

школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и 

поведения подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих 

оптимизации его обучения. В отдельных случаях педагог может предложить 

методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдельных разделов 

программы).  

Педагог-психолог и социальный педагог проводят консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями. Работа с педагогами касается 

обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа педагога-

психолога с администрацией включает просветительскую и консультативную 

деятельность.  

Работа педагога-психолога с родителями ориентирована на выявление и 

коррекцию имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. 

Кроме того, педагог-психолог принимает активное участие в работе по 

профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми 

образовательными потребностями.  

Информационно-просветительское направление работы способствует 

расширению представлений всех участников образовательных отношений о 

возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет 

раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций. Данное 

направление педагог-психолог реализует на родительских собраниях, педагогических 

советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также психологических 

тренингов.  

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности.  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов.  
Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, создается (при 

наличии детей с ОВЗ) рабочая группа, в которую наряду с основными учителями 

включен педагог-психолог. Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации 

осуществляются медицинским работником на регулярной основе и, помимо общих 

направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в 

сопровождении школьников с ограниченными возможностями здоровья. Так, 

медицинский работник может участвовать в диагностике школьников с 

ограниченными возможностями здоровья и в определении их индивидуального обра- 

зовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. 

В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь. В рамках 



 

сетевого сотрудничества медицинский работник осуществляет взаимодействие с 

профильными медицинскими учреждениями города, а также с родителями детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляют 

классный руководитель и социальный педагог. Их деятельность направлена на 

защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной 

среды. Классный руководитель (совместно с педагогом-психологом) участвует в 

изучении особенностей школьников с ограниченными возможностями здоровья, их 

условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков 

семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и 

поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных 

жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ограниченными 

возможностями здоровья. Социальный педагог участвует в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов школьников с ограниченными возможностями здоровья; в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Основными формами такой работы 

являются: внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со 

школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со 

школьниками, родителями, педагогами), выступления специалиста на родительских 

собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и 

сообщений.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в рамках реализации основных 

направлений психологической службы школы. Педагогу-психологу рекомендуется 

проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с 

ограниченными возможностями здоровья. Работа организована индивидуально и в 

минигруппах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога 

состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-

волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками; разработке и 

осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, 

направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и 

тренингов.  

В реализации диагностического направления работы принимают участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так 

и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено психолого-медико-

педагогическим консилиумом образовательной организации (ПМПк). ПМПк является 



 

внутришкольной формой организации сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, положение и регламент работы которой разрабатывается 

Школой самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и оказание им помощи 

(выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае 

необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных 

методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят 

мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий.  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривает создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-

технических, информационных. В Школе созданы необходимые условия (кадровые, 

материально-технические и т. д.), однако при необходимости школа может 

осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: 

медицинскими учреждениями; центрами психолого- педагогической, социальной 

помощи и др.  

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы учителей, специалистов в 

области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников.  

Программа коррекционной работы на этапе среднего общего образования 

может реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими 

образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии 

соответствующих ресурсов).  

Организация сетевого и дистанционного взаимодействия образовательных и 

иных организаций может являться одним из механизмов реализации программы 

коррекционной работы на ступени среднего общего образования с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Сетевая и дистанционная форма реализации программы коррек- ционной 

работы предполагают использование ресурсов нескольких образовательных 

организаций, а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, 

спорта и иных организаций. Сетевое и дистанционное взаимодействие 

осуществляется в форме совместной деятельности образовательных организаций, 

направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья основной программы среднего общего 

образования. Сетевая и дистанционная форма реализации программы коррекционной 

работы применяются в целях повышения качества специальных образовательных 

услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 



 

к современным образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, 

более эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. 

Образовательные организации, участвующие в реализации программы 

коррекционной работы в рамках сетевого и дистанционного взаимодействия, должны 

иметь соответствующие лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности. Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при 

совместной реализации программы коррекционной работы определяются договором 

между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает:  

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребёнка.  

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами.  

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с особыми 

образовательными потребностями в достаточной мере осваивают ООП СОО.  

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на 

уровне среднего образования демонстрируют готовность к последующему 

профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию, 

саморазвитию, самоопределению.  

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у 

подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить 

основную образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и 

продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных 

организациях разного уровня.  

Личностные результаты: ответственное отношение к выполнению заданий; 

адекватная самооценка и оценка окружающих людей; сформированный самоконтроль 

на основе развития эмоциональных и волевых качеств; умение вести диалог с 

разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; понимание ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; понимание и неприятие вредных 

привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); осознанный выбор будущей 

профессии и адекватная оценка собственных возможностей по реализации 

жизненных планов; ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осмысленного принятия ценностей семейной жизни.  



 

Метапредметные результаты: продуктивное общение и взаимодействие в 

процессе совместной деятельности, согласование позиции с другими участниками 

деятельности, эффективное разрешение и предотвращение конфликтов; овладение 

навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; самостоятельное (при необходимости – с помощью) 

нахождение способов решения практи- ческих задач, применения различных методов 

познания; ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное 

или с помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников; овладение языковыми средствами, умениями их адекватного 

использования в целях общения, устного и письменного представления смысловой 

программы высказывания, ее оформления; определение назначения и функций 

различных социальных институтов.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения и/или профессиональной деятельности школьников с особыми 

образовательными потребностями. Обучающиеся достигают предметных результатов 

освоения основной образовательной программы на различных уровнях (базовом, 

углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и 

выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности 

проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.  

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с особыми 

образовательными потребностями достигают предметных результатов путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету 

(предметам). Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий 

на метапредметной основе. Учитывая разнообразие и вариативность особых 

образовательных потребностей обучающихся, а также различную степень их 

выраженности, прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения 

ими предметных результатов. Предметные результаты: освоение программы учебных 

предметов на углубленном уровне при сформированной учебной деятельности и 

высоких познавательных и /или речевых способностях и возможностях; освоение 

программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом 

учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-

волевых возможностях; освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и 

элементов интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными 

нарушениями).  

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения 

обучающимися с ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. 

Выпускники 11 класса с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных 

испытаний — единый государственный экзамен или государственный выпускной 

экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус «ограниченные 



 

возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой 

аттестации в специально созданных условиях (увеличивается время 

продолжительности экзамена). Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию 

или получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

получают справку об обучении установленного образца. Школьники, освоившие 

часть образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные 

из школы, получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, 

разработанному школой. 

 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы 

среднего общего образования 

3.1. Учебный план среднего общего образования (11 класс) 

Учебный год в Школе начинается 01.09.2023 и заканчивается 26.05.2024.  

Продолжительность учебного года в 11 классах составляет 34 учебные недели с 

учетом расписания государственной итоговой аттестации.  

Учебные занятия для учащихся 11 классов проводятся по 5-ти дневной учебной 

неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в  

11 классе – 34 часа. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, использовано на проведение учебных занятий, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

В целях удовлетворения образовательных запросов учащихся и их родителей, а 

также сохранения контингента учащихся были сформированы 11-ые классы 

технологического и гуманитарного профилей. 

В 11А  классах гуманитарного профиля (1 вариант) на профильном уровне 

изучаются предметы: русский язык, литература, история и право. 

В 11Б классе технологического профиля на углублённом уровне изучаются 

математика, информатика и физика.       

Во всех 11 классах введен курс «Технология индивидуального проекта», предмет 

«Астрономия».  

В 11 классах  из предметной области «Родной язык и родная литература» введен 

учебный предмет «Родной (русский) язык»  - 1 час в неделю. 

В связи с переходом на пятидневную учебную неделю количество часов на 

физическую культуру составляет 2 часа, третий час  реализован за счет введения в 

рамках внеурочной деятельности курса ОФП (общей физической подготовки) 

обязательного для всех учащихся 10-11 классов, который проводится в развивающий 

день (субботу). 

 



 

Класс 
 

11 Б класс 

Направление Технологический  профиль 

 

 Профильный 

уровень 

Базовый уровень 

Предметные области Учебные 

предметы 
  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 

Литература  2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  1 

Родная литература   

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(англ.) 
 3 

Математика и 

информатика 

Математика 6  

Информатика  4  

Общественные науки 

 

 

 

История  2 

Обществознание   

География   

Естественные науки 

 

 

 

Биология   

Физика 5  

Химия  1 

Астрономия  1 

Физическая 

культура, экология, 

ОБЖ 

 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 1 

Физическая культура  2 

 

Технология 

индивидуального 

проекта 

 1 

Предметы и курсы  

по выбору 

 

Обществознание  2 

География  1 

Биология  1 

                                         ИТОГО 15 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

Класс 
 

11А класс 

Направление Гуманитарный профиль (1 вариант) 

 Профильный 

уровень 

Базовый уровень 



 

Предметные области Учебные 

предметы 
  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  

Литература 4  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  1 

Родная литература   

Иностранные языки 
Иностранный язык 
(англ.) 

 3 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

 5 

Информатика    

Общественные науки 

 

 

 

История 4  

Обществознание  2 

География   

Экономика   

Право 2  

Астрономия  1 

Естественные науки 

 

 

 

Биология   

Физика  1 

Химия   

Физическая 

культура, экология, 

ОБЖ 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 1 

Физическая культура  2 

 

Технология 

индивидуального 

проекта 

 1 

Предметы и курсы  

по выбору 

Информатика  1 

География  1 

Биология  1 

Химия  1 

Экономика  1 
                                         ИТОГО 12 22 
 

3.2 Календарный учебный график 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Календарный учебный график Школы на учебный год является одним из 

основных документов, регламентирующих организацию образовательной 

деятельности. 

          Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 

психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

1. Количество классов-комплектов: 11-ые классы – 2 класса      

2. Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года – 01.09.2023г. 



 

 Окончание учебного года – 26 мая 2024 года (с учетом расписания 

единого государственного экзамена). 

 Продолжительность учебного года – не менее 34 недель. 

 

3. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 

На уровне обучения в 11 классах учебный год делится на полугодия: 

Полугодие Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало полугодия Окончание полугодия 

1 01.09.2023 29.12.2023 16 

2 08.01.2024 26.05.2024 18  

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

Каникулы Дата Продолжительность 

(дней) Начало Окончание 

Осенние 

1 – 11 классы 09.10.2023г. 15.10.2023г. 7 

1 – 11 классы 20.11.2023г. 26.11.2023г. 7 

Зимние 

1 – 11 классы 30.12.2023г. 07.01.2024г. 9 

1 – 11 классы 19.02.2024г. 25.02.2024г. 7 

Весенние 

1 – 11 классы 08.04.2024г. 14.04.2024г. 7 

Летние 

2 – 10 классы 27.05.2024г. 31.08.2024г. 97 

 

4.Регламентирование образовательной деятельностина неделю 

Продолжительность рабочей недели: 

 В 1-11 классах – 5-ти дневная учебная неделя. 

 Для сотрудников – 6-ти дневная рабочая неделя. 

5.Регламентирование образовательной деятельности на день 

 Сменность: 1 смена. 

 Продолжительность уроков  40 минут. 

 Режим учебных занятий: 

Режимное мероприятие Начало Окончание 

1 урок 8.00 8.40 

1 перемена 8.40 8.50 

2 урок 8.50 9.30 

2 перемена 9.30 9.50 

3 урок 9.50 10.30 

3 перемена 10.30 10.50 

4 урок 10.50 11.30 

4 перемена 11.30 11.50 

5 урок 11.50 12.30 

5 перемена 12.30 12.50 

6 урок 12.50 13.30 



 

6 перемена 13.30 13.40 

7 урок  13.40 14.20 

7 перемена 14.20 14.30 

8 урок  14.30 15.10 

 

Режим внеурочной деятельности: 

 Занятия  внеурочной деятельности в 1-11 классах начинаются с 

12.09.2023г.; заканчиваются 26.05.2024г. 

 Продолжительность занятий внеурочной деятельности – 40 минут. 

6.Организация промежуточной и государственной итоговой аттестации 

6.1. Организация промежуточной аттестации. 

 В 11 классах аттестация проводится по полугодиям и за год.  

 Промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится в соответствии со 

сроками, установленными педагогическим советом на текущий учебный год. Все 

работы проводятся без прекращения общеобразовательной деятельности. 

 Промежуточная аттестация классов проводится в форме контрольных работ 

по математике, русскому языку, профильным предметам (физике, информатике, 

химии, биологии, иностранному языку, обществознанию). 

6.2. Система школьного образования предусматривает итоговую аттестацию 

учащихся на каждом уровне образования. Итоговая аттестация обязательна в конце 

11 класса. Государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших среднего 

общего образования, проводится соответственно срокам, установленным на данный 

учебный год. 

 

3.3 Учебный план внеурочной деятельности. 

Направления Название рабочей 

программы 

11а 11б итого 

Спортивно-

оздоровительное 

ОФП 2 2 4 

Социальное 

 

 

Разговоры о важном 1 1 2 

Россия – мои горизонты 1 1 2 

 Волонтёрский отряд «Мы 

рядом» 

 3 3 

 

3.4 Календарный план воспитательной работы 
План воспитательной работы 2023-2024 учебный  год. 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентир

овочное 

время 

проведе-

ния  

 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Линейка «Здравствуй, школа» 1-11 01.09 Заместитель директора по 

ВР Аникина Н.Е. 

советник по воспитанию 

День солидарности  в борьбе с  04.09  



 

терроризмом: 

- Минута молчания в память  

о жертвах террора 

- Урок памяти «Страшная история 

терроризма» 

 

- Конкурс рисунков «Я рисую этот 

мир»  

 

- Неделя правового просвещения: 

  Права и обязанности детей 

  Правонарушения: виды 

ответственности. 

День окончания второй мировой 

войны 

 

 

1-11 

 

9-11 

 

 

1-4 

 

 

 

1-4 

5-11 

 

 

5-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06-08.09 

 

 

 

 

3.09 

 

 

Учителя-предметники 

 

Учителя истории  

 

Учителя начальных классов 

 

 

 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

 

Советник по воспитанию 

Викторина, посвященная 

Международному дню 

распространения грамотности 

9-11 08.09 Учителя русского языка и 

литературы  

Советник по воспитанию 

Сбор информации о занятости 

обучающихся в кружках и секциях  

1-11 В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР, классные  

руководители  

Декада семейного общения 1-11 10- 19 

сентября 

Заместитель директора по 

ВР, классные  

руководители, учителя 

физкультуры 

ОКТЯБРЬ 

Праздничный концерт ко Дню 

Учителя 

1-11 05.10 Заместитель директора по 

ВР  

Советник по воспитанию 

 Международный день пожилых 

людей 

1-11 01.10  Советник по воспитанию 

Всероссийский урок «Экология и 

Энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения # ВместеЯрче 

9-11 14.10 Учителя химии и биологии  

 

 День отца в России 1-11 16.10. Советник по воспитанию 

День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

5-11 21.10 Учителя информатики  

Библиотечный урок, посвященный 

международному дню школьных 

библиотек (27 октября) 

1-8 27.10 Библиотекарь  

Советник по воспитанию 

Проведение месячника по 

профилактики безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних (по отдельному 

плану) 

1-11 В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

СР 

 

НОЯБРЬ 

Классные часы, посвященные Дню 

народного единства (4 ноября) 

1-11 04.11 Классные руководители  

Советник по воспитанию 

 



 

День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

сотрудников ОВД России 

7-10 8.11 Советник по воспитанию 

 День начала Нюрнбергского 

процесса 

9-11 20.11 Советник по воспитанию 

Библиотечный урок «День словаря» 

(22 ноября) 

5,6 22.11 Библиотекарь  

 

Концерт, посвященный Дню матери в 

России 

1-11 25.11 Заместитель директора по 

ВР Советник по 

воспитанию 

 

 День государственного герба России 1-11 30.11 Советник по воспитанию 

ДЕКАБРЬ 

Классные часы, посвященные 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

5-11 01.12 классные  руководители 

День информатики в России.  9-11 03.12 Учитель информатики  

 День добровольца ( волонтёра) в 

России 

1-11 5.12 Советник по воспитанию 

 Международный день художника 1-8 8.12 Советник по воспитанию 

Беседы, посвященные Дню Героев 

Отечества (9 декабря) 

1-11 09.12 Учителя истории Советник 

по воспитанию 

 

 Международный день инвалида 1-11 09.12 Советник по воспитанию 

Советник по воспитанию 

Линейка, посвященная Дню 

Конституции РФ (12 декабря) 

1-11 12.12 Заместитель директора по 

ВР Советник по 

воспитанию 

Мастерская Деда Мороза. Конкурс на 

лучшую новогоднюю игрушку. 

1 – 5 23.12 классные  руководители 

Традиционный школьный бал 1-11 26-31.12 Заместитель директора по 

ВР, классные  

руководители 

 

 Неделя безопасности. 

Правовое просвещение. 

  

1-11 13-17.12 Заместитель директора по 

СР, классные  

руководители 

 

Фестиваль «За чистоту родного края» 1-11 20-24.12 Заместитель директора по 

УВР, ВР, классные  

руководители 

 

ЯНВАРЬ 

Классные часы, посвященные 

Международному дню памяти жертв 

Холокоста (27 января) 

1-11 27.01 классные  руководители  

Советник по воспитанию 

80 -летие снятия блокады Ленинграда  1-11 27.01 классные  руководители 

ФЕВРАЛЬ 

Месячник военно-патриотической и 

спортивно-массовой работы 

1-11 1-23.02 Заместитель директора по 

ВР, куратор кадетского 

движения, классные  

руководители 



 

Советник по воспитанию 

 

День российской науки 1-11 8.02 Советник по воспитанию 

День памяти о 

россиянах,исполнивших служебный 

долг за пределами Отечества 

10-11 15.02 Советник по воспитанию 

 

Беседа, посвященная 

Международному дню родного языка 

(21 февраля) 

1-6 21.02 Учителя литературы и 

русского языка 

Советник по воспитанию 

280 лет со дня рождения Ф. Ушакова 5-11 24 февраля Учителя литературы и 

русского языка, истории 

 

МАРТ 

Тематический урок, посвященный 

Всемирному дню гражданской 

обороны. 

8-11 01.03 Заместитель директора по 

безопасности 

 Международный женский день 

Концерт для мам и бабушек 

8 марта 

1 – 11 03.03 Заместитель директора по 

ВР  

Советник по воспитанию 

 

 День воссоединения Крыма с 

Россией 

1-11 18.03 Советник по воспитанию 

 

Библиотечный урок, посвященный 

Всероссийской неделе детской и 

юношеской книги (по плану 

библиотекаря) 

1-11 25-30.03  

 

Библиотекарь,  

учителя русского языка и 

литературы  

Открытый урок, посвященный 

Всероссийской неделе музыки для 

детей и юношества (23-29 марта) 

1 – 8 23-28.03 Учителя музыки  

 

 Всемирный день театра 1-8 27.03 Советник по воспитанию 

 

АПРЕЛЬ 

Проведение Дня профилактики 

правонарушений и преступлений 

1-11 В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР, классные  

руководители 

 День космонавтики 1-11 12.04 Советник по воспитанию 

 

День памяти о геноциде Советского 

народа 

10-11 19.04 Советник по воспитанию 

 

 Всемирный день земли 1-11 22.04 Советник по воспитанию 

 

215  лет со дня рождения Н.В. Гоголя 5-11 1 апреля Учителя литературы и 

русского языка 

 

МАЙ 

 Праздник весны и труда 1-11 1.05 Советник по воспитанию 

 

Линейка, посвященная  

79- годовщине Победы 

 

1 – 11 07.05 Заместитель директора по 

ВР, классные   

руководители  

Советник по воспитанию 

 День детских общественных 

организаций России 

7-11 19.05. Советник по воспитанию 

 



 

 Классные часы, посвященные Дню 

славянской письменности и культуры 

1-11 24.05 Библиотекарь,  

учителя русского языка и 

литературы 

Советник по воспитанию 

Праздник Последнего звонка 1-11 25.05 Заместитель директора по 

ВР  

 

ИЮНЬ 

Международный день защиты детей 1-8 01.06 Начальник школьного 

лагеря  

Советник по воспитанию 

 

Викторина, посвященная Дню 

русского языка — Пушкинский день 

России (6 июня)225 лет со дня 

рождения А. С. Пушкина. 

1-8 06.06 Начальник школьного 

лагеря  

Советник по воспитанию 

 

Экологический квест, посвященный 

Всемирному дню окружающей среды 

1-8 05.06 Начальник школьного 

лагеря  

 

Линейка, посвященная Дню России 

(12 июня) 

1-8 11.06 Начальник школьного 

лагеря  

 

Линейка, посвященная Дню памяти и 

скорби – день начала Вов (22июня) 

1-8 22.06 Начальник школьного 

лагеря  

Советник по воспитанию 

 

В течение 2023-2024 учебного года 

Участие в школьных, городских, 

региональных, всероссийских 

конкурсах. 

3-11 В течение 

года 

Учителя-предметники 

Всероссийские открытые  

онлайн-уроки  

1-11 В течение 

года 

Учителя-предметники 

 

Всероссийский конкурс  

«Большая перемена»   

1-11 В течение 

года 

 

Учителя-предметники 

 

Проект «Без срока  давности». 

Всероссийский  конкурс 

сочинений «Без  срока 

давности»  

1-11 В течение 

года 

 

Учителя-предметники 

 

Гражданско-патриотическая  

акция «Рисуем Победу»  

1-11 В течение 

года 

 

Учителя-предметники 

 

Единый урок «Права  

человека»  

1-11 В течение 

года 

 

Учителя-предметники 

 

Всероссийский фестиваль  

«Спартакиада Первых»  

1-11 В течение 

года 

 

Учителя-предметники 

 

Всероссийский проект  

«Хранители истории»  

5-11 В течение 

года 

 

Учителя-предметники 

 

Военно-патриотическая игра  

«Зарница 2.0»   

1-11 В течение 

года 

Учителя-предметники 

 



 

 

Международный  исторический 

диктант  на тему событий 

Великой  Отечественной войны  

«Диктант Победы»  

1-11 В течение 

года 

 

Учителя-предметники 

 

Всероссийская военно- 

спортивная игра «Победа»   

5-9 В течение 

года 

 

Учителя-предметники 

 

Всероссийская акция «Парад  у 

дома ветерана»  

5-9 В течение 

года 

Учителя-предметники 

 

«Всероссийские  спортивные 

соревнования  школьников 

“Президентские  состязания”»  

1-11 В течение 

года 

 

Учителя-предметники 

 

Устные журналы 2-9 В течение 

года 

классные   руководители 

Участие в спартакиаде школьников и 

соревнованиях по отдельным видам 

спорта 

5-11 Согласно 

плану ОО 

Заместитель директора по 

ВР, учителя физкультуры 

 

Сбор материалов для школьного 

музея 

5 – 11 В течение 

года 

Учитель литературы 

Головина Л.А. 

Проведение книжных выставок, 

творческих мероприятий на базе 

школьной библиотеки 

1-11 По плану 

библиотека

ря  

Библиотекарь  

 

Учебно–тренировочные 

мероприятия, практические занятия с 

учащимися по отработке эвакуации 

на случай возникновения ЧС 

1 – 11 По плану Чернышёва О.В. 

Сбор информации о занятости в 

каникулярное время обучающихся, 

состоящих на разных формах учета 

1-11 Перед 

началом 

каникул 

Заместитель директора по 

СР, классные  

руководители 

Организация и контроль досуга 

учащихся на каникулах 

1-11 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные  

руководители 

Организация психолого – 

педагогического консультирования 

членов семей, имеющих детей и 

подростков, склонных к девиантному 

поведению 

1-11 В течение 

года 

Психологи, классные  

руководители 

Работа Совета профилактики  1-11 В течение 

года 

Заместитель директора по 

СР  

Участие во всероссийских 

родительских собраниях 

1-11 В течение 

года 

Заместитель директора по 

СР  

Классное руководство 

 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Согласно расписанию проведения курсов внеурочной деятельности 

Разговоры о важном 1-11 понедельник 8.00 Классные 

руководители 

Россия - мои 6-11 четверг Классные 



 

горизонты руководители 

Функциональная 

грамотность 

5-11 по расписанию Классные 

руководители 

Школьный урок 

 

Согласно индивидуальным планам работы учителей предметников 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Кл

асс

ы 

Ориентир

овочное 

время 

проведе-

ния  

 

Ответственные 

День знаний 1-

11 

Сентябрь,  Члены государства МЫ 

Рейды «Самый чистый класс», «Внешний 

вид».  

1-

11 

В течение 

года 

Члены государства МЫ 

День самоуправления, посвященный Дню 

Учителя 

1-

11 

05.10. 9-11 классы 

День самоуправления, посвященный 8 

марта 

1-

11 

05.10. 9-11 классы 

Учеба актива 10-

11 

В течение 

года 

Члены государства МЫ 

Операция «Внешний вид» 10-

11 

В течение 

года 

Члены государства МЫ 

Организация шефской работы в 

начальной школе.  

10-

11 

В течение 

года 

Члены государства МЫ 

Информационное сопровождение 

мероприятий 

10-

11 

В течение 

года 

Члены государства МЫ 

    

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас-сы 

Ориентир

овочное 

время 

проведе-

ния  

 

Ответственные 

Проведение классных часов: 

Мир профессий и профессиональный 

выбор. 

Профессиональные качества 

человека. 

Где можно продолжить обучение 

после окончания 9, 11 классов. 

Прогноз рынка труда на ближайшие 

годы. 

Профессии наших родителей. 

Тестирование. 

1 - 11 1  раз в 

триместр 

Классные  руководители 

Встречи с представителями разных 

профессий 

9 - 11 В течение 

года 

Классные  руководители 

Профильный четверг 8-11 В течение 

года 

 Заместитель директора пр 

УВР,классные  

руководители 

Организация экскурсий на 9 - 11 В течение  Заместитель директора по 



 

предприятия  года СР,классные  руководители 

«Куда пойти учиться» (проведение 

встреч с представителями учебных 

заведений) 

9 - 11 В течение 

года 

Заместитель директора  по 

ВР, классные  

руководители 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас-сы 

Ориентир

овочное 

время 

проведе-

ния  

 

Ответственные 

Информационно-техническая 

поддержка мероприятий, 

осуществляемая фото, видео-съемку 

и мультимедийное сопровождение 

школьных праздников и мероприятий 

5-11 В течение 

года 

Школьное государство 

«МЫ» 

Информирование о проводимых 

акциях, мероприятиях и праздниках 

на школьном сайте  

10,11 В течение 

года 

 Школьное государство 

«МЫ», заместитель 

директора по ВР 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас-сы 

Ориентир

овочное 

время 

проведе-

ния  

 

Ответственные 

Заполнение социальных паспортов 

классов 

1 – 11 Сентябрь Классные  руководители 

Составление списков детей из 

малообеспеченных, многодетных 

семей, для организации льготного 

питания. 

1 - 11 Сентябрь Заместитель директора по 

СР, классные  

руководители 

Комплектование летнего лагеря 

отдыха детей 

1 - 8 В течение 

года 

Начальник школьного 

лагеря, классные  

руководители 

Работа школьного родительского 

комитета 

1 – 11 В течение 

года 

Председатель 

родительского комитета, 

Администрация школы 

Лекции  по психолого – 

педагогическому просвещению 

родителей 

1 – 11 В течение 

года 

Администрация школы, 

психолог школы  

 

Организация совместной 

деятельности родителей и детей:  

- День знаний;  

- ремонт и благоустройство школы;  

-оформление кабинетов;  

-Дни здоровья;  

- Классные  праздники и вечера;  

- Выпускной вечер 

1 – 11 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР,  

классные  руководители 

Работа с неблагополучными семьями 

и детьми 

1 – 11 В течение 

года 

Заместитель директора по 

СР,  

классные  руководители 

Проведение  классных родительских 

собраний  

1 - 11 В течение 

года 

классные руководители 

Проведение общешкольных 1 - 11 В течение Администрация школы 



 

родительских собраний года 

Мероприятия с обучающимися, занятыми в лагере дневного пребывания в летний 

период 

Международный день защиты детей 1-8 01.06 Начальник школьного 

лагеря  

 

Викторина, посвященная Дню 

русского языка — Пушкинский день 

России (6 июня) 

1-8 06.06 Начальник школьного 

лагеря  

 

Экологический квест, посвященный 

Всемирному дню окружающей среды 

1-8 05.06 Начальник школьного 

лагеря  

 

Линейка, посвященная Дню России 

(12 июня) 

1-8 09.06 Начальник школьного 

лагеря  

 

Линейка, посвященная Дню памяти и 

скорби – день начала Вов (22июня) 

1-8 22.06 Начальник школьного 

лагеря  

 

 

3.5 Система условий реализации основной образовательной программы. 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Школа   полностью укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой Школы, способными к инновационной профессиональной деятельности. 
Формы повышения квалификации работников Школы  : 
- послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе 

магистратуре; 
- на курсах повышения квалификации; 
- участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

- дистанционное образование; 

- участие в различных педагогических проектах; 
- создание и публикация методических материалов и др. 
Школа   активно распространяет инновационный опыт среди педагогов города, 

области, страны через издание научно-методических разработок.  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации проводится оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого- педагогического сопровождения участников 



 

образовательного процесса. 

В Школы работает педагог-психолог. Работа специалиста ведётся по 

утверждённому плану. 

Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном задании 

образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество 

и объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного учащегося, необходимый для реализации 

образовательной программы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание здания и оплату 

комму- нальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья учащихся, 

а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий учащихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного учащегося, если иное не установлено законодательством. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

учащегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта РФ – местный бюджет); 



 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно- 

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – 

общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

преподавательскую работу и другую работу, определяемого в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не 

могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в г. 

Ульяновске. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда Школы осуществляется в пределах объема 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти Ульяновской области, количеством учащихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами и отражается в смете Школы. 

Фонд оплаты труда Школы состоит из базовой и стимулирующей частей. 

Диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение 

стимулирующей части определяется Школой самостоятельно. Базовая часть фонда 

оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала Школы. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных нормативных актах Школы и в коллективных договорах. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 



 

требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

учащихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровье 

сберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Школа самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно- технического, административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и иного пер- сонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления Школы. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведённого анализа 

материально- технических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в Школы: 

1) проведен экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

2) установлен предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

ООП; 

3) определена величина затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия 

образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в 

соответствии с законом (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования) связанных с оказанием государственными (муниципальными) 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных 

услуг по реализации образовательных программ в   соответствии с законом «Об 

образовании в РФ» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников Школы, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно- 

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия 



 

в оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному директором Школы, с учетом действующей 

системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного учредителем 

Школы. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 

оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в Школы средств 

и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, 

первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, 

исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных Школой в предыдущем 

отчетном периоде (году). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Материально-техническая база Школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации образовательной программы образовательного учреждения, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 



 

образовательного процесса являются требования ФГОС.  

В соответствии с требованиями ФГОС в Школе оборудованы: 

 учебные кабинеты с рабочими местами учащихся и педагогических 

работников; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские; 

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованным 

читальным залом и  книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

 актовый зал; 

 2 спортивных зала, тренажерный зал, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

 помещения для питания учащихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием; 
 гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 
Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 

необходимым инвентарём. 

Оценка материально-технических условий реализации образовательной 

программы 

 
№ п/п Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 
Имеется в наличии Необходимо 

1 Учебные кабинеты с рабочими 
местами учащихся и педагогических 

работников 

2 стационарных 
компьютерных класса 

- 

2 Лекционные аудитории Актовый зал, научно- 
методический центр, учебные 

кабинеты 

- 

3 Помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

Кабинеты: физики, химии, 

биологии, 2 кабинета 

информатики, 2 кабинета 

истории, 3 музея, кабинет 

географии, 6 кабинетов 

русского языка и литературы, 

4 кабинета 
математики, 8 кабинетов 
иностр.языка 

- 

4 Необходимые для реализации учебной 

и внеурочной деятельности 

лаборатории и 
мастерские 

Лаборатория физики, химии, 

биологии, технологические 
мастерские. 

- 



 

5 Информационно-библиотечные 

центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами 

и книгохранилищами, 
обеспечивающими сохранность 
книжного фонда, медиатекой 

Информационно – 

библиотечный центр 

- 

6 Актовые и хореографические залы Актовый зал, кабинет 
хореографии. 

- 

7 Спортивные комплексы, залы, 

стадионы, спортивные площадки, 

оснащённые 

игровым, спортивным оборудованием 

и инвентарём 

2 спортивных зала, 

тренажерный зал 

- 

8 Помещения для питания учащихся, а 

также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего 

питания, в том 
числе горячих завтраков 

Столовая с обеденным залом - 

10 Помещения для медицинского 
персонала 

Медицинский кабинет, 
процедурный кабинет 

- 

11 Административные и иные 
помещения, 
оснащённые необходимым 
оборудованием 

Имеются - 

12 Гардеробы, санузлы, места личной 
гигиены 

Имеются в достаточном 
количестве 

- 

Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного 

процесса, активной деятельности, отдыха, питания учащихся, их площадь, 

освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий, обеспечивающие возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса соответствуют 

требованиям СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 
имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) кабинета 

1.1. Нормативные документы, 

программно- методическое обеспечение, 

локальные акты 

Имеется в 

каждом учебном 

кабинете 
средней школы 1.2. Учебно-методические 

материалы: 
1.2.1. УМК по предмету 
1.2.2. Дидактические и 

раздаточные материалы по предмету 

Имеется по 

каждому предмету 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 
содержанию 

учебного предмета 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно- коммуникационные 

средства 

Имеется по 
каждому 

предмету 

1.2.5. Учебно-практическое 
оборудование 

Имеется в 

достаточном 

количестве 
1.2.6. Оборудование (мебель) Имеется в 

достаточном 



 

количестве 

2. Компоненты 
оснащения 

научно -методического 

центра Школы 

2.1. Нормативные документы 
федерального, 

регионального и муниципального 

уровней, локальные акты 

Имеется 

2.2. Документация Школы Имеется 
2.3. Комплекты диагностических 

материалов 
Имеется 

2.4. Базы данных Имеется 
2.5. Материально-техническое 

оснащение 
Имеется 

3. Компоненты 
оснащения 

мастерских 

Оборудование для проведения 
практических 

работ (швейных, столярных, 
слесарный). 

Имеется 

Информационно-методические условия реализации образовательной 

программы среднего общего образования 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 
Создаваемая в Школы ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 
- единая информационно-образовательная среда страны; 
- единая информационно-образовательная среда региона; 
- информационно-образовательная среда Школы; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 

- информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

- информационно-образовательная среда элементов УМК. 
Основными элементами ИОС являются: 
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность Школы (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 
- в учебной деятельности; 
- во внеурочной деятельности; 
- в учебно- исследовательской и проектной деятельности; 
- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников  образовательного процесса. 

Учебно-методическое   и   информационное   оснащение   образовательного   

процесса обеспечивает  возможность: 



 

- реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательного процесса; 

переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства 

и др.), создания графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 
- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
- вывода информации на бумагу и т. п.; 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду Школы, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде Школы; 
- поиска и получения информации; 
- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 

(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

- включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

-размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в информационно-образовательной среде Школы; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в ИБЦ Школы к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на электронных 



 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами 

Прогнозируемый результат освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

№ Показатель Прогнозируемый педагогический результат 

1 Здоровье и здоровый образ 

жизни 

1. Уменьшение процента детей с 

нарушениями здоровья, вызванными 

адаптацией к Школы на 3 %. 

2. Увеличение охвата учащихся горячим 

питанием в 10 -11 классах до 85%. 

2 Воспитанность на основе 

общечеловеческих и 

национальных ценностей 

1. Положительные изменения в характере 

взаимоотношений «ученик – ученик», 

«ученик – учитель», 

«ученик – родитель». 

2. Включённость учащихся в деятельность 

школьного коллектива. 

3. Удовлетворённость школьников 

участием в жизни класса и  Школы. 

3 Образование учащихся в 

соответствии с личностными 

возможностями и 

способностями 

100 % успеваемости, качества знаний не 

менее 64 % 

4 Готовность к жизни в семье и 

обществе 

Удовлетворённость учащихся и их 

родителей знаниями, умениями, способами 

деятельности, освоенными в Школе. 

 

Приложение 1.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего общего образования (11 класс) 

 

Планируемые результаты по учебному предмету «Русский язык». 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности; 

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

правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения; 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 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в текстах литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

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, 

ответственность 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 

искусства, этнических культурных традиций и народного, в том числе словесного, 

творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 



 

качества 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 деятельность, в том числе в процессе изучения русского языка; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к 

деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-

исследовательскую 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 эмоциональное 

состояние, использовать языковые средства для выражения своего состояния, видеть 

направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за   своё   поведение,   способность   проявлять   гибкость и адаптироваться к 

эмоциональным изменениям, быть открытым новому; 



 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 

эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении 

коммуникации; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать 

отношения с другими людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и 

разрешать конфликты с учётом собственного речевого и читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых 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 

целям; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по 

русскому языку; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом 

собственного речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть 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; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, в том 

числе по русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 

проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе 

лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и 

методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

разнообразных жизненных ситуациях; 

выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и 



 

критерии её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные 

средства и способы действия – в профессиональную среду; 

выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы 

решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации 

(презентация, таблица, схема и другие); 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий при 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

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 умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; делать 

осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность 

за результаты выбора; 

оценивать приобретённый опыт; 



 

стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие 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; 

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 умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по 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 

результат по разработанным критериям; 

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

практической значимости; проявлять творческие способности 

и воображение, быть инициативным. 

К концу обучения обучающийся получит следующие предметные результаты 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 духовно-нравственные ценности в 

художественных текстах и публицистике; объяснять значения данных лексических 

единиц с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и других); 

комментировать фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и культуры 

народа (в рамках изученного). 

Понимать   и   уметь   комментировать    функции    русского    языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России, одного из мировых языков (с использованием статьи 68 

Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 1 июня 2005 г. № 53-

ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», Закона Российской 

Федерации от 25 октября 1991 г.№ 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»). 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, 



 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и 

характеризовать признаки литературного языка и его роль в обществе; использовать 

эти знания в речевой практике. 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в 

современном обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления 

разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность 

(неоправданность) употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого 

этикета, этических норм в речевом общении и других. 

Язык и речь. Культура речи. 

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

языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой 

системы. 

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры 

речи, приводить соответствующие примеры. 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной 

целесообразности, уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия 

нормам современного русского литературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, её видах. 

Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 

Выполнять фонетический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных 

звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических 

форм, иноязычных слов. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с 

точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного 

русского литературного языка. 

Использовать орфоэпический словарь. Лексикология и фразеология. Лексические 

нормы. Выполнять лексический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки 

зрения соблюдения лексических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать лексические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности 

использования стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 

Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; словарь 

иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. 

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с 

точки зрения особенностей употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 



 

Использовать словообразовательный словарь. 

Морфология. Морфологические нормы. 

Выполнять морфологический анализ слова. 

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей 

речи. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения соблюдения морфологических норм современного 

русского литературного языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев 

употребления имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, 

местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного). 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 

Орфография. Основные правила орфографии. 

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. Выполнять 

орфографический анализ слова. 

Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зрения 

соблюдения орфографических правил современного русского литературного языка (в 

рамках изученного). 

Соблюдать правила орфографии. 

Использовать орфографический словарь. 

Речь. Речевое общение. 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объём 

устных монологических высказываний – не менее 100 слов; объём диалогического 

высказывания – не менее 7–8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский 

проект на лингвистическую и другие темы; использовать образовательные 

информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных 

задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения – не 

менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки 

прочитанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и 

прослушанных текстов (объём текста для чтения – 450–500 слов; объём 

прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям

 официального/неофициального общения, статусу 

адресанта/адресата и другим; использовать правила русского речевого этикета в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, 

повседневном общении, интернет-коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка. 



 

Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста. 

Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах 

представленной в нём информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и 

скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на 

слух. 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения – не 

менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки 

прочитанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и 

прослушанных текстов (объём текста для чтения – 450–500 слов; объём 

прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Создавать вторичные   тексты   (план,   тезисы,   конспект,   реферат,аннотация, 

отзыв, рецензия и другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, 

грамматические и речевые ошибки. 

Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы. 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного 

предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в 

рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных 

норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-

падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребления однородных 

членов предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. Выполнять 

пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных 

правил современного русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи. 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, публицистического, официально- делового), языка художественной 

литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных 

функциональных разновидностей языка (разговорная речь, научный, 



 

публицистический и официально-деловой стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения – не 

менее 150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 

 
Планируемые результаты по учебному предмету «Литература». 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения 

и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, 

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

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических, демократических, семейных ценностей, в том числе в 

сопоставлении с жизненными ситуациями, изображёнными в литературных 

произведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного 

литературного образования, в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте 

изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур 

народов России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в 

литературе, а также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

труде, отражённым в художественных произведениях; 



 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в 

литературном произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки 

персонажей художественной литературы; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в 

том числе с использованием литературных произведений; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе 

литературы; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по 

литературе; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 

к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью, в том числе с соответствующей оценкой поведения и 

поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 



 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при 

чтении произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с 

профессиональной деятельностью героев отдельных литературных произведений; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность в процессе литературного образования; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы, в том числе ориентируясь на поступки литературных героев; 

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной 

читательской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем, представленных в художественной 

литературе; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных 

героев; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные 

экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 

представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литературы 

народов России; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира с использованием изученных и самостоятельно 

прочитанных литературных произведений; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на 

литературные темы. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования, в том числе литературного образования, у 

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в 

себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и 

проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 



 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая 

собственный читательский опыт. 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных 

героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения 

литературных фактов; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе 

при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-

литературного процесса; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по 

литературе; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с использованием 

собственного читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, навыками разрешения проблем с использованием 

художественных произведений; способностью и готовностью к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

осуществлять различные виды деятельности для получения нового знания по 

литературе, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами современного литературоведения; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях с учётом собственного читательского опыта; 



 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении 

литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 

решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том числе 

читательский; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения 

литературных произведений, в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, 

предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения литературной и другой информации из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления при изучении 

той или иной темы по литературе; 

создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, 

аннотация и другие) с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её 

соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 

информационной безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы 

и во внеурочной деятельности по предмету; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

опираясь на примеры из литературных произведений; 

владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой 

работе на уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать 

конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою 

точку зрения с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 



 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, 

включая изучение литературных произведений, и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с 

учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и 

предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной 

литературе; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с 

использованием читательского опыта; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой 

образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы 

рефлексии; 

для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из 

художественных произведений; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать 

себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других 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 ошибку в дискуссиях на литературные 

темы; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания 

по литературе. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на 

уроке и во внеурочной деятельности по литературе; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы 

и во внеурочной деятельности по предмету; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 



 

предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции 

новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего 

общего образования должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской 

и мировой культуры, сформированность ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания отечественной и других культур; приобщение к отечественному 

литературному наследию и через него – к традиционным ценностям и сокровищам 

мировой культуры; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание 

историко-культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений 

русской, зарубежной классической и современной литературы, в том числе 

литературы народов России: пьеса А.Н. Островского «Гроза»; роман И.А. Гончарова 

«Обломов»; роман И.С. Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. 

Фета, стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова; 

роман М.Е. Салтыкова-Щедрина 

«История одного города» (избранные главы); роман Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание»; роман 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, О.Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой; 

стихотворения и поэма «Реквием» А.А. Ахматовой; роман Н.А. Островского «Как 

закалялась сталь» (избранные главы); роман М.А. Шолохова «Тихий Дон» (избранные 

главы); роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»); роман 

А.А. Фадеева 

«Молодая гвардия»; роман В.О. Богомолова «В августе сорок четвёртого», одно 

произведение А.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, 

повесть А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; произведения 

литературы второй половины XX – XXI 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. Распутина, В.М. 

Шукшина и других); не менее двух поэтов по выбору (в том числе И.А. Бродского, 

А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. 

Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и другие); пьеса 

одного из драматургов 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. Диккенса, Г. Флобера, Д. Оруэлла, Э. М. Ремарка, Э. Хемингуэя, 

Д. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, 



 

Б. Шоу и другие); не менее 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 контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественных произведений, выявлять их связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы 

образы, темы, идеи, проблемы и выражать 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 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений 

и (или) фрагментов в каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с 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-историческое, общечеловеческое и национальное в 

творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; 

художественное время и пространство; миф и литература; историзм, народность; 

историко- литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, 

реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные 

жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская 

позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; 

аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, 

силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в 

литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный 

перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы 

и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 

(графика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как 

явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его 

эстетической функции, об изобразительно-выразительных возможностях русского 

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

12) владение современными читательскими практиками, культурой 

восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного 

истолкования прочитанного в устной и письменной форме, информационной 

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

также написания отзывов и сочинений различных жанров (объём сочинения – 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 медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем.  

Предметные результаты освоения программы по литературе должны 

обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений на основе установления связей литературы с фактами 

социальной жизни, идеологическими течениями и особенностями культурного 

развития страны в конкретную историческую эпоху (вторая половина XIX века); 

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в контексте 

осмысления произведений литературной классики и собственного интеллектуально-

нравственного роста; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним; 

осознанное умение внимательно читать, понимать и самостоятельно 

интерпретировать художественный текст; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание 

историко-культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений 

русской и зарубежной классической литературы, а также литератур народов России 

(вторая половина XIX века); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко- 

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественных текстов, выявлять связь литературных произведений второй 

половины XIX века со временем написания, с современностью и традицией; умение 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание литературных 

произведений; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы 

XIX века образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в 

развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; участвовать 

в дискуссии на литературные темы; иметь устойчивые навыки устной и письменной 

речи в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной 

литературы; 

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, 

выражать личное отношение к нему, передавать читательские впечатления; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений 

и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с 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-историческое, общечеловеческое и национальное в 

творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; 

художественное время и пространство; миф и литература; историзм, народность; 



 

историко- литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, 

реализм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и 

проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя 

речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения 

(тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая); 

«вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние 

национальных литератур; художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы 

и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 

(например, графика, живопись, театр, кино, музыка); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как 

явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его 

эстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка в произведениях художественной литературы и умение применять их в речевой 

практике; владение умением анализировать единицы различных языковых уровней и 

выявлять их роль в произведении; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой 

восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного 

истолкования прочитанного в устной и письменной формах, информационной 

переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, 

рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владение 

умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания 

с учётом норм русского литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том 

числе в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем. 

14) осознание чувства причастности к отечественным традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; включение в культурно-

языковое пространство русской и мировой культуры через умение соотносить 

художественную литературу конца XIX – начала XXI века с фактами общественной 

жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии 

общества; воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры; 

15) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в контексте 

осмысления произведений русской, зарубежной литературы и литератур народов 

России и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

16) приобщение к российскому литературному наследию и через него – к 

традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; 

понимание роли и места русской литературы в мировом культурном процессе; 

17) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений 

русской, зарубежной литературы, литератур народов России (конец XIX – начало 

XXI века) и современной литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой литературы; 

18) сформированность умений определять и учитывать историко- 

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 



 

художественных текстов, выявлять связь литературных произведений конца XIX–

XXI века со временем написания, с современностью и традицией; выявлять 

«сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

19) 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; свободное владение устной и письменной речью в процессе 

чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

20) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, 

созданной автором в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

21) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений 

и (или) фрагментов; 

22) овладение умениями самостоятельного 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- историческое, 

общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; 

авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и 

литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 

направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, 

футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; 

психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и 

фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; 

системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, 

верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и 

взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная 

критика; 

23) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и 

зарубежной литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в 

других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 

24) сформированность представлений о литературном произведении как 

явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его 

эстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка в произведениях художественной литературы и умение применять их в речевой 

практике; 

25) овладение современными читательскими практиками, культурой 

восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного 

истолкования прочитанного в устной и письменной формах, информационной 

переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, 

рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владение 

умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания 

с учётом норм русского литературного языка; 

26) умение самостоятельно работать с разными информационными 



 

источниками, в том числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы 

традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

Планируемые результаты по учебному предмету «Родной язык (русский)». 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по родному языку 

(русскому) на уровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной 

и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции 

личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по родному языку 

(русскому) на уровне среднего общего образования по родному языку (русскому) 

должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, 

позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности. 

В результате изучения родного языка (русского) на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона 

и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, родной 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 и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику   быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества, в том числе 

словесного; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по 

родному русскому языку; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью; 

6) 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, в том числе в процессе изучения родного русского 

языка; 

интерес    к    различным    сферам    профессиональной    деятельности, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 

филологов, журналистов, писателей, переводчиков, педагогов; 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-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 



 

глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность по родному языку индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

по родному языку (русскому) на уровне среднего общего образования у 

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в 

себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации; способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты, 

учитывая собственный читательский и жизненный опыт. 

В результате изучения родного языка (русского) на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения, в том числе на материале русского родного языка; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия рассматриваемых явлений и процессов; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 



 

нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия при выполнении проектов по родному языку; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе с 

использованием собственного читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в контексте 

изучения предмета «Родной язык (русский)», навыками разрешения проблем, 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, в том 

числе по родному русскому языку, его интерпретации, преобразованию и 

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

социальных проектов; 

владеть научной терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, 

предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах и жанрах с учётом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления 

и визуализации (текст, презентация, таблица, схема, диаграмма, график и другие); 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 



 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке родного 

языка и во внеурочной деятельности по предмету;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку 

зрения. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; делать 

осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность 

за решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить 

необходимые коррективы в ходе его реализации. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать 

мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на 

уроке родного языка и во внеурочной деятельности; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и 



 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

развивать творческие способности и воображение, быть инициативным. 

К концу обучения обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по родному языку (русскому): 

Язык и культура. 

Осознавать и объяснять роль родного языка в жизни человека, общества, государства, 

смысл понятия «традиционные российские духовно- нравственные ценности», 

объяснять роль русского языка в сохранении традиционных российских духовно-

нравственных ценностей. 

Осознавать и аргументировать необходимость ответственного отношения к 

использованию родного русского языка во всех сферах жизни, иметь представление о 

языковом многообразии Российской Федерации, проявлять уважительное отношение 

к национальным культурам и языкам народов России. 

Осознавать взаимосвязь родного языка и родной культуры, иметь представление о 

ключевых словах русской культуры и их основных разрядах, анализировать и   

комментировать   текст   с   точки   зрения   употребления в нём ключевых слов 

русской культуры (в рамках изученного). 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении, характеризовать процессы 

актуализации и пассивизации различных разрядов слов и устойчивых словосочетаний 

в процессе исторического развития общества и культуры народа, приводить 

соответствующие примеры. 

Извлекать из словарей различных типов и комментировать информацию 

об истории и традиционной культуре, особенностях русского быта и мировоззрения 

русского народа. 

Культура речи. 

Осознавать и комментировать основные причины изменения языковых норм, 

приводить примеры, иллюстрирующие динамику языковой нормы (в рамках 

изученного). 

Иметь представление об основных типах речевой культуры, комментировать 

основные типы речевой культуры человека. 

Иметь представление об изменениях орфоэпических норм современного русского 

литературного языка, актуальных вариантах орфоэпической и акцентологической 

норм современного русского литературного языка, анализировать примеры вариантов 

произношения и ударения в отдельных грамматических формах самостоятельных 

частей речи (в рамках изученного). 

Иметь представление об изменениях лексических норм современного русского 

литературного языка, осознавать и объяснять причины их изменений, понимать 

значение словарных помет в толковых словарях (в рамках изученного). 



 

Иметь представление об изменениях морфологических норм современного русского 

литературного языка, анализировать и сопоставлять варианты форм имени 

существительного, глагола. 

Иметь представление об орфографической вариативности в современном русском 

языке, орфографическом варианте; анализировать орфографические варианты (на 

отдельных примерах). 

Анализировать и оценивать с точки зрения соблюдения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь, корректировать речь с учётом её 

соответствия основным нормам современного литературного языка. 

Использовать современные толковые словари, словари синонимов, антонимов, 

паронимов, орфоэпические словари, грамматические словари и справочники русского 

языка, использовать орфографические словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Иметь представление о тексте как средстве передачи и хранения культурных 

ценностей, опыта и истории народа; как памятнике культуры. 

Иметь представление о новых форматах текстов, функционирующих в цифровой 

среде, об их отличиях от традиционных текстов, о возможностях использования в 

текстах различных знаковых систем, об отражении в этих текстах современных 

тенденций к визуализации и диалогизации общения. 

Владеть основными стратегиями, приёмами оптимизации процессов чтения и 

понимания текста. Осуществлять информационную переработку линейных текстов и 

гипертекстов. Использовать графику как средство упорядочения информации 

прочитанного и/или услышанного текста при создании вторичных текстов. 

Иметь представление о специфике устной речи. Осознавать и использовать свой 

речевой опыт в процессе коммуникации. 

Иметь представление о коммуникации в Рунете как одной из сфер общения, 

отражающей современное состояние русского языка и тенденции его развития, 

владеть культурой электронного общения. 

Использовать Обучающий корпус Национального корпуса русского языка как 

информационно-справочный ресурс. 

Язык и культура. 

Иметь представление о динамических процессах и новых тенденциях в развитии 

русского языка новейшего периода и комментировать их (в рамках изученного), 

приводить примеры, иллюстрирующие основные тенденции в развитии русского 

языка. 

Иметь представление о цифровой (виртуальной, электронно- опосредованной) 

коммуникации и её формах, комментировать её основные особенности, 

характеризовать основные отличия устно-письменной разновидности электронной 

речи от традиционной письменной речи (в рамках изученного), анализировать 

фрагменты устно-письменной речи разных жанров (блог, форум, чат и другие). 

Комментировать активные процессы в развитии лексики русского языка в XXI в., 

характеризовать особенности процесса заимствования иноязычной лексики и 

основные способы её освоения русским языком в новейший период его развития (в 

рамках изученного). 

Определять значения новейших иноязычных лексических заимствований (с 

использованием словарей иностранных слов), оценивать целесообразность их 



 

употребления, целесообразно употреблять иноязычные слова.  

Иметь представление об актуальных способах создания морфологических и 

семантических неологизмов в русском языке новейшего периода, определять 

значения и способы словообразования морфологических неологизмов, 

характеризовать пути образования сематических неологизмов (в рамках изученного), 

приводить соответствующие примеры. 

Объяснять причины появления новых фразеологизмов, характеризовать основные 

тенденции в развитии фразеологии русского языка новейшего периода, определять 

значения новых фразеологизмов, характеризовать их с точки зрения происхождения 

(на отдельных примерах, в рамках изученного), принадлежности к определённому 

тематическому разряду, особенностей употребления. 

Культура речи. 

Иметь представление об изменениях синтаксических норм современного русского 

литературного языка, современных вариантах синтаксической нормы, анализировать 

и сопоставлять варианты форм, связанные с управлением, согласованием сказуемого с 

подлежащим; анализировать колебания в употреблении предлогов. 

Иметь представление о факультативных, альтернативных знаках препинания, 

анализировать примеры использования факультативных знаков препинания в текстах. 

Иметь представление о специфике устной и письменной речи в сфере 

профессионально-делового общения, характеризовать основные виды делового 

общения (в рамках изученного), анализировать речевое поведение человека, 

участвующего в деловой беседе, телефонных деловых разговорах с учётом речевой 

ситуации, с позиции требований к речевому этикету делового общения, делать 

выводы об особенностях эффективного делового речевого взаимодействия. 

Характеризовать языковые особенности, функции, виды делового письма (в рамках 

изученного), анализировать деловое письмо как текст официально-делового стиля, 

создавать текст делового письма в соответствии с целью, речевой ситуацией и 

стилистическими нормами официально- делового стиля (в рамках изученного). 

Характеризовать особенности учебно-научного общения, анализировать речевое 

поведение человека, участвующего в учебно-научном общении, с учётом речевой 

ситуации, норм научного стиля, требований к речевому этикету учебно-научного 

общения. 

Анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения уместного 

использования языковых средств в соответствии с условиями и сферой общения, 

создавать монологические и диалогические высказывания с учётом особенностей 

делового и учебно-научного общения. 

Осознавать и характеризовать речевую агрессию как нарушение экологии языка, 

анализировать речевое поведение человека в ситуации противостояния речевой 

агрессии. 

Использовать современные толковые словари, словари синонимов, антонимов, 

паронимов, орфоэпические словари, грамматические словари и справочники русского 

языка, использовать орфографические словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Иметь представление о прецедентных текстах как средстве культурной связи 

поколений. Распознавать прецедентные тексты, высказывания, ситуации, имена, 

характеризовать их место в культурном наследии. 



 

Характеризовать различия в представлении информации в сплошных и   

несплошных    текстах.    Выявлять    роль    иллюстративного    материала в 

содержательном наполнении несплошных текстов разных видов. 

Распознавать тексты инструктивного типа, характеризовать их с точки зрения 

назначения. Осуществлять информационную переработку вербальных и 

невербальных инструкций. 

Владеть приёмами работы с текстами публицистического стиля, характеризовать 

способы выражения оценочности, диалогичности в текстах публицистического стиля. 

Распознавать информационные ловушки. 

Различать основные жанры интернет-коммуникации. Иметь представление о 

блогосфере. Владеть средствами создания коммуникативного комфорта. 

Характеризовать традиции и новаторство в художественных текстах. 

Иметь представление о стилизации.  

 
Планируемые результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) 

язык (базовый уровень)». 

Личностные результаты освоения программы по английскому языку на уровне 

среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции 

личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по английскому языку 

для уровня среднего общего образования должны отражать готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 

системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение 

жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности: 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 



 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России и страны/стран изучаемого языка, 

достижениям России и страны/стран изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

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, приобщаться к ценностям мировой культуры через источники 

информации на иностранном (английском) языке, ощущать эмоциональное 

воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 

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 выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы, осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

(английского) языка; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни, в том числе с использованием изучаемого иностранного языка; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, с использованием 

изучаемого иностранного (английского) языка. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы по английскому языку для уровня среднего общего образования у 

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в 

себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и 

проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, в том числе с представителями страны/стран изучаемого языка, заботиться, 

проявлять интерес и разрешать конфликты. 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 



 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного языка; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого 

иностранного (английского) языка; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием иностранного (английского) языка, навыками разрешения проблем; 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в 

том числе при создании учебных и социальных проектов; 

владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, 

предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, 

допускающие альтернативных решений. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том числе 



 

на иностранном (английском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

создавать тексты на иностранном (английском) языке в различных форматах с учётом 

назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма и другие); 

оценивать достоверность информации, её соответствие морально- этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: осуществлять коммуникации во всех сферах 

жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия на иностранном 

(английском) языке, аргументированно вести диалог и полилог, уметь смягчать 

конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

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 умения самоконтроля, принятия себя и других 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на иностранном 

(английском) языке выполняемой коммуникативной задаче; 

вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае 

необходимости; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать



 

 мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

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

практической значимости. 

Предметные результаты по английскому языку ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

пороговом уровне в совокупности её составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной. 

Предметные результаты освоения программы по английскому языку. К концу 

обучения обучающийся научится: 

владеть основными видами речевой деятельности: говорение: 

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог- побуждение к 

действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках 

отобранного тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными 

опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка (8 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой 

аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках 

отобранного тематического содержания речи; 

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением 

своего отношения (объём монологического высказывания – до 14 фраз); 

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – до 14 фраз); 

аудирование: 

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание 

текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов 

для аудирования – до 2,5 минут); 

смысловое чтение: 

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



 

стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной̆ глубиной ̆

проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения – 500–700 слов); 

читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в 

тексте фактов и событий; 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики и другие) и 

понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: 

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

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 130 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, 

диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца 

(объём высказывания – до 150 слов); 

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/ прослушанного 

текста или дополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты 

выполненной проектной работы (объём – до 150 слов); 

владеть фонетическими навыками: 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; 

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 140 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: 

использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; 

апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после 

заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

распознавать в устной речи и письменном тексте 1400 лексических единиц (слов, 

фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 1300 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов 

-ise/-ize; 

имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im- и суффиксов -ance/-ence, 

-er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; 



 

имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и суффиксов -

able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, - y; 

наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, и суффикса -ly; числительные при 

помощи суффиксов -teen, -ty, -th; с использованием словосложения: 

сложные существительные путём соединения основ существительных (football); 

сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основой 

существительного (bluebell); 

сложные существительные путём соединения основ существительных с предлогом 

(father-in-law); 

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительного с 

основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged); 

сложных прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II (well-

behaved); 

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой 

причастия I (nice-looking); 

с использованием конверсии: 

образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run – a 

run); 

имён существительных от прилагательных (rich people – the rich); глаголов от имён 

существительных (a hand – to hand); 

глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -

ed и -ing (excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее 

частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи 

для обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

знать и   понимать   особенности   структуры   простых   и   сложных предложений

 и различных коммуникативных типов предложений английского 

языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке; 

предложения с начальным It; предложения с начальным There + to be; 

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы- связки to be, to 

look, to seem, to feel; 

предложения cо сложным дополнением – Complex Object; 

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, 

or; 

сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами 

because, if, when, where, what, why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными 

словами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever; 



 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous 

Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense); 

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи 

в настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного 

предложения; 

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, 

neither … nor; 

предложения с I wish; 

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop 

doing smth и to stop to do smth); 

конструкция It takes me … to do smth; конструкция used to + инфинитив глагола; 

конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth; 

конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также 

конструкций I’d rather, You’d better; 

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его 

согласование со сказуемым; 

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, 

Present/Past/Future Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect 

Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формах 

страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive); 

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 

выражения будущего действия; 

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, 

should, shall, would, will, need); 

неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle 

II), причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a 

written text); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли; 

имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и 

исключения; 

неисчисляемые имена   существительные,   имеющие   форму   только 

множественного числа; 

притяжательный падеж имён существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованных по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет 

– происхождение); 

слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot 

of); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах, 



 

притяжательные местоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, 

указательные, вопросительные местоимения; 

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, 

no и производные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественные и порядковые числительные; 

предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге; 

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-

грамматические средства с учётом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого 

языка (государственное устройство, система образования, страницы истории, 

основные праздники, этикетные особенности общения и другие); 

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

представлять родную страну и её культуру на иностранном языке; 

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в 

межкультурном общении; 

владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств: 

использовать различные приёмы переработки информации: при говорении – 

переспрос, при говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении и 

аудировании – языковую и контекстуальную догадку; 

владеть метапредметными умениями, позволяющими: 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком; 

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным 

признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной̆ форме; 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов на английском языке и 

применением информационно-коммуникационных технологий; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни 

и при работе в сети Интернет. 

владеть основными видами речевой деятельности: говорение: 

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог- побуждение к 

действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках 

отобранного тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными 

опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка (до 9 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать      устные       связные       монологические       высказывания 

(описание/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с изложением 

своего мнения и краткой аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами 



 

или без опор в рамках отобранного тематического содержания речи; 

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением 

своего отношения без вербальных опор (объём монологического высказывания – 14–

15 фраз); 

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 14– 15 фраз); 

аудирование: 

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание 

текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов 

для аудирования – до 2,5 минут); 

смысловое чтение: 

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

стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения – до 600–800 слов); 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать 

представленную в них информацию; 

письменная речь: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии 

с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 140 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, 

графика, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием 

образца (объём высказывания – до 180 слов); 

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице, 

письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём – до 180 

слов); 

владеть фонетическими навыками: 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; 

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, 

обращении и при выделении вводных слов; 

апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; 

не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; 



 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

распознавать в устной речи и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов, 

фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи)   и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 1400 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов 

-ise/-ize, -en; 

имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов -ance/-

ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; 

имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, post-, 

pre- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/ -an, -ical, -ing, - ish, -ive, -less, -ly, -

ous, -y; 

наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly; числительные при 

помощи суффиксов -teen, -ty, -th; 

с использованием словосложения: 

сложные существительные путём соединения основ существительных (football); 

сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основой 

существительного (bluebell); 

сложные существительные путём соединения основ существительных с предлогом 

(father-in-law); 

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительного с 

основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged); 

сложные прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II (well-

behaved); 

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой 

причастия I (nice-looking); 

с использованием конверсии: 

образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run – a 

run); 

имён существительных от прилагательных (rich people – the rich); глаголов от имён 

существительных (a hand – to hand); 

глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -

ed и -ing (excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее 

частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи 

для обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 



 

определённом порядке; 

предложения с начальным It; предложения с начальным There + to be; 

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы- связки to be, to 

look, to seem, to feel; 

предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject; предложения cо сложным 

дополнением – Complex Object; 

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, 

or; 

сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами 

because, if, when, where, what, why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными 

словами who, which, that; 



 

сложноп

одчинённ

ые 

предложе

ния с 

союзным

и 

словами 

whoever, 

whatever, 

however, 

whenever; 

условные 

предложе

ния с 

глаголам

и в 

изъявите

льном 

наклонен

ии 

(Conditio

nal 0, 

Condition

al I) и с 

глаголам

и в 

сослагате

льном 

наклонен

ии 

(Conditio

nal II); 

все типы 

вопросит

ельных 

предложе

ний 

(общий, 

специаль

ный, 

альтерна

тивный, 

разделит

ельный 

вопросы 

в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, Present/Past 

Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense); 

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в 

косвенной речи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён в 

рамках сложного предложения; 

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … 

or, neither … nor; 

предложения с I wish; 

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении 

to stop doing smth и to stop to do smth); 

конструкция It takes me … to do smth; конструкция used to + инфинитив 

глагола; 

конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth; 

конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, 

а также конструкций I’d rather, You’d better; 

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), 

и его согласование со сказуемым; 

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future 

Simple Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, Present/Past Perfect 

Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее 

употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple 

Passive, Present Perfect Passive); 

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous 

Tense для выражения будущего действия; 

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, 

may, might, should, shall, would, will, need); 

неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и 

Participle II), причастия в функции определения (Participle I – a playing child, 

Participle II – a written text); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли; 

имена существительные во множественном числе, образованных по 

правилу, и исключения; 

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только 

множественного числа; 

притяжательный падеж имён существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованных по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – 

возраст – цвет – происхождение); 

слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot 

of); 

личные местоимения в именительном и объектном

 падежах, 



 

притяжат

ельные 

местоиме

ния (в 

том 

числе в 

абсолютн

ой 

форме), 

возвратн

ые, 

указатель

ные, 

вопросит

ельные 

местоиме

ния; 

неопреде

лённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и производные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количест

венные и 

порядков

ые 

числител

ьные; 

предлоги 

места, 

времени, 

направле

ния, 

предлоги

, 

употребл

яемые с 

глаголам

и в 

страдател

ьном 

залоге; 

владеть 

социокул

ьтурным

и 

знаниями 

и 

умениям

и: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи и 

использовать лексико-грамматические средства с учётом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка (государственное устройство, система образования, 

страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения и 

другие); 

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии 

родной̆ страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную 

страну и её культуру на иностранном языке; 

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в 

межкультурном общении; 

владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств: 

использовать различные приёмы переработки информации: при говорении – 

переспрос, при говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при 

чтении и аудировании – языковую и контекстуальную догадку; 

владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком; 

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по 

существенным признакам изученные языковые явления (лексические и 

грамматические); 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности 

предметного и межпредметного характера с использованием материалов на 

английском языке и применением информационно-коммуникационных 

технологий; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет. 

 
Планируемые результаты по учебному предмету «Иностранный 

(английский) язык (углублённый уровень». 

Личностные результаты освоения программы среднего общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного    отношения    к    культурному    наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 



 

окружаю

щей 

среде. 

Личностн

ые 

результат

ы 

освоения 

обучающ

имися 

программ

ы по 

английск

ому 

языку на 

уровне 

среднего 

общего 

образова

ния 

должны 

отражать 

готовнос

ть и 

способно

сть 

обучающ

ихся 

руководс

твоваться 

сформир

ованной 

внутренн

ей 

позицией 

личности

, 

системой 

ценностн

ых 

ориентац

ий, 

позитивн

ых 

внутренн

их 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского 

общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности. 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; патриотического 

воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России и 

страны/стран изучаемого языка; достижениям России и страны/стран 

изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 

традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, приобщаться к ценностям мировой 



 

культуры 

через 

источник

и 

информа

ции на 

иностран

ном 

языке, 

ощущать 

эмоциона

льное 

воздейст

вие 

искусств

а; 

убеждённ

ость в 

значимос

ти для 

личности 

и 

общества 

отечестве

нного и 

мирового 

искусств

а, 

этническ

их 

культурн

ых 

традиций 

и 

народног

о 

творчест

ва; 

стремлен

ие к 

лучшему 

осознани

ю 

культуры 

своего 

народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности; 

физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

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, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы, осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни, в том числе с использованием иностранного языка; 

экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; ценности 

научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в 

том числе с использованием иностранного языка. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы по иностранному (английскому) на уровне среднего общего 

образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной 



 

сферы, 

быть 

уверенны

м в себе; 

саморегу

лировани

я, 

включаю

щего 

самоконт

роль, 

умение 

принимат

ь 

ответстве

нность за 

своё 

поведени

е, 

способно

сть 

адаптиро

ваться к 

эмоциона

льным 

изменени

ям и 

проявлят

ь 

гибкость, 

быть 

открыты

м 

новому; 

внутренн

ей 

мотиваци

и, 

включаю

щей 

стремлен

ие к 

достижен

ию цели 

и успеху, 

оптимиз

м, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к 

сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, в том числе с представителями страны/стран изучаемого 

языка, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

В результате изучения программы по иностранному (английскому) на 

уровне среднего общего образования у обучающихся будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения языковых единиц и языковых явлений 

изучаемого иностранного языка; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного 

(английского) языка; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием иностранного (английского) языка, навыками разрешения 

проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, 

его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

владеть научной лингвистической терминологией, ключевыми понятиями и 

методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства 
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действия в профессиональную среду; уметь переносить знания в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать 

новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, в 

том числе на иностранном (английском) языке, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты, в том числе на иностранном (английском) языке, в 

различных форматах с учётом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации 

(текст, таблица, схема, диаграмма); 

оценивать достоверность информации, её соответствие морально- 

этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать

 значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты; ; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, в том числе на 

иностранном (английском) языке; аргументированно вести диалог, уметь 

смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 
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эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; 

оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на 

иностранном (английском) языке выполняемой коммуникативной задаче; 

вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе

 результатов 

деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе

 результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека; 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по её достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты 

совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому языку) на уровне среднего общего образования. 

Предметные результаты по английскому языку (углублённый уровень) 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на уровне, 

превышающем пороговый, достаточном для делового общения в рамках 

выбранного профиля, в совокупности её составляющих – речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и метапредметной. 

К концу обучения обучающийся научится: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалога (в том числе комбинированный 

диалог), полилог в стандартных ситуациях неофициального и 

официального общения в рамках отобранного тематического содержания 
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ацией с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках 

отобранного тематического содержания речи;

 излагать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения; 

создавать сообщения в связи с прочитанным/прослушанным текстом с 

выражением своего отношения (объём монологического высказывания – до 

16 фраз); устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём 

– до 16 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, 

с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с 

полным пониманием (время звучания текста/текстов для аудирования – до 3 

минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разного вида, жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в содержание 

текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения – 700–800 

слов); читать про себя и устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий; читать про себя 

несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики, схемы, инфографика) и 

понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о 

себе в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая 

речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём 

сообщения – до 140 слов); писать официальное (деловое) письмо, в том 

числе и электронное, в соответствии с нормами официального общения, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка (объём делового письма – до 

140 слов); создавать       письменные       высказывания на основе 

плана, иллюстрации/иллюстраций и/или прочитанного/прослушанного 

текста с использованием и(или) без использования образца (объём 

высказывания – до 

160 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; 

создавать письменное высказывание с элементами рассуждения на основе 

таблицы, графика, диаграммы и письменное высказывание типа «Моё 

мнение», «За и против» (объём высказывания – до 250 слов); письменно 

представлять результаты выполненной проектной работы (объем – до 250 

слов); 

перевод как особый вид речевой деятельности: делать письменный перевод 

с английского языка на русский аутентичных текстов научно- популярного 



 

характер

а с 

использо

ванием 

граммати

ческих и 

лексичес

ких 

переводч

еских 

трансфор

маций; 

2) в

ладеть 

фонетиче

скими 

навыкам

и: 

различат

ь на слух, 

без 

ошибок, 

ведущих 

к сбою 

коммуни

кации, 

произнос

ить слова 

с 

правильн

ым 

ударение

м и фразы с 

соблюдение

м их 

ритмико-

интонацион

ных 

особенносте

й, в том 

числе 

применять 

правило 

отсутствия 

фразового 

ударения на 

служебных 

словах; 

выразитель

но читать 

вслух небольшие тексты объёмом до 160 слов, построенные на изученном языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

содержания текста; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при 

перечислении, обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку, 

вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после 

заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера, официальное (деловое) письмо, в том числе электронное; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1550 

лексических единиц (слов, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых 

клише, средств логической связи) и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 1400 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с использованием аффиксации (глаголы при помощи 

префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize; имена 

существительные при помощи префиксов un-, in-/im- и суффиксов -ance/-

ence, 

-er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; имена прилагательные 

при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и суффиксов -able/-ible, -al, -

ed, - ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; наречия при помощи 

префиксов un-, in-/im-, и суффикса -ly; числительные при помощи 

суффиксов 

-teen, -ty, -th); с использованием словосложения (сложные существительные 

путём      соединения      основ      существительных      (football);      

сложные существительные путём соединения основы прилагательного с 

основой существительного (bluebell); сложные существительные путём 

соединения основ существительных с предлогом (father-in-law); сложные 

прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительного 

с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-

legged); сложные прилагательные путём соединения наречия с основой 

причастия II (well-behaved); сложные прилагательные путём соединения 

основы прилагательного с основой причастия I (nice-looking); с 

использованием конверсии (образование имён существительных от 

неопределённых форм глаголов (to run – a run); имён существительных от 

прилагательных (rich people – the rich); глаголов от имён существительных 

(a hand – to hand); глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена 

прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, омонимы, 

интернациональные слова; наиболее частотные фразовые глаголы; 

сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 
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целостно

сти и 

логичнос

ти 

устного/п

исьменно

го 

высказыв

ания; 

4) з

нать и 

понимать 

особенно

сти 

структур

ы 

простых 

и 

сложных 

предложе

ний и 

различны

х 

коммуни

кативных 

типов 

предложе

ний 

английск

ого 

языка; 

распозна

вать и 

употребл

ять в 

устной и 

письменн

ой речи: 

предложе

ния, в 

том 

числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

предложения с начальным It; предложения с начальным There + to be; 

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-

связки to be, to look, to seem, to feel; 

предложения cо сложным дополнением – Complex Object; 

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, 

or; 

сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами 

because, if, when, where, what, why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с 

союзными словами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, 

however, whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении 

(Conditional 0, Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении 

(Conditional II и Conditional III); 

инверсию с конструкциями hardly (ever) …when, no sooner … that, if only 

…; в условных предложениях (If) … should do; 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple 

Tense; Present/Past Continuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present 

Perfect Continuous Tense); 

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в 

косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; согласование времён в 

рамках сложного предложения; 

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

предложения с конструкциями as … as, not so … as; both … and …, 

either … or, neither … nor; 

предложения с I wish; 

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении 

to stop doing smth и to stop to do smth); 



 

притяжательные местоимения (в том числе в абсолютной форме); возвратные, 

указательные, вопросительные местоимения; неопределённые местоимения и их 

производные; отрицательные местоимения none, no и производные последнего 

(nobody, nothing, etc.); 

количественные и порядковые числительные; 

предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-

грамматические средства с учётом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого 

языка (государственное устройство, система образования, здравоохранение, 

страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения); 

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной 

страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и её культуру 

на иностранном языке; 

проявлять уважение к иной культуре; 

соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

6) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств: использовать 

различные приёмы переработки информации: при говорении – переспрос; при 

говорении и письме – описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании – 

языковую и контекстуальную догадку; 

7) владеть      метапредметными       умениями,       позволяющими 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком; 

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным 

признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме; участвовать в учебно-исследовательской, 

проектной деятельности предметного и межпредметного характера с использованием 

материалов на английском языке и применением ИКТ; соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети 

Интернет. 

8) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалога (в том числе комбинированный диалог), 

полилог в стандартных ситуациях неофициального и официального общения в 

рамках отобранного тематического содержания речи с вербальными и/или 

зрительными опорами и без опор с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка (до 10 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой 

аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках 

отобранного тематического содержания речи; излагать

 основное содержание прочитанного/прослушанного 



 

текста с выражением своего отношения; создавать сообщения в связи с 

прочитанным/прослушанным текстом с выражением своего отношения (объём 

монологического высказывания – 17– 18 фраз); устно излагать результаты 

выполненной проектной работы (объём – 17–18 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в 

содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным пониманием (время 

звучания текста/текстов для аудирования – до 3,5 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

разного вида, жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, 

с различной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с 

полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения – 700–900 слов); 

читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в 

тексте фактов и событий; читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, 

графики, схемы, инфографика) и понимать представленную в них информацию; 

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

в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать 

резюме (CV), письмо – обращение о приёме на работу (application letter) с 

сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в 

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

соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём 

сообщения – до 140 слов); писать официальное (деловое) письмо, в том числе и 

электронное, в соответствии с нормами официального общения, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка (объём делового письма – до 180 слов); создавать 

письменные высказывания на основе плана, иллюстрации/ иллюстраций и/или 

прочитанного/прослушанного текста с использованием или без использования 

образца (объём высказывания – до 180 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя 

содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в 

таблице; создавать письменное высказывание с элементами рассуждения на основе 

таблицы, графика, диаграммы и письменное высказывание типа «Моё мнение», «За и 

против» (объём высказывания – до 250 слов); письменно комментировать 

предложенную информацию, высказывания, пословицы, цитаты с выражением и 

аргументацией своего мнения; письменно представлять результаты выполненной 

проектной работы (объём – до 250 слов); 

перевод как особый вид речевой деятельности: делать письменный перевод с 

английского языка на русский аутентичных текстов научно- популярного характера с 

использованием грамматических и лексических переводческих трансформаций; 

9) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать 

вслух небольшие тексты объёмом до 170 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание содержания текста; 



 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, 

обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и 

восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно 

оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера, официальное (деловое) письмо, в том числе 

электронное; 

10) распознавать в устной речи и письменном тексте 1650 лексических 

единиц (слов, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств 

логической связи) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1500 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации (глаголы при помощи префиксов dis-, 

mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize, -en; имена существительные при помощи 

префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов - ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -

ness, -sion/-tion, -ship; имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- 

inter-, non-, post-, pre-, super- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -

ish, -ive, - less, -ly, -ous, -y; наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и 

суффикса -ly; числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th); с использованием 

словосложения (сложные существительные путём соединения основ 

существительных (football); сложные существительные путём соединения основы 

прилагательного с основой существительного (bluebell); сложные существительные 

путём соединения основ существительных с предлогом (father-in-law); сложные 

прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительного с основой 

существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged); сложные 

прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved); 

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой 

причастия I (nice-looking); с использованием конверсии (образование имён 

существительных от неопределённых форм глаголов (to run – a run); имён 

существительных от прилагательных (rich people – the rich); глаголов от имён 

существительных (a hand – to hand); глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -

ed и -ing (excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова; наиболее 

частотные фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи 

для обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

10) знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений и различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке; 

предложения с начальным It; предложения с начальным There + to be; 



 

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы- связки to be, to 

look, to seem, to feel; 

предложения cо сложным дополнением – Complex Object; предложения cо сложным 

подлежащим – Complex Subject; 

инверсию с конструкциями hardly (ever) … when, no sooner … that, if only …; в 

условных предложениях (If) … should do; 

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, 

or; 

сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами 

because, if, when, where, what, why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными 

словами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II и Conditional 

III); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Continuous 

Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense); повествовательные, 

вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и 

прошедшем времени; согласование времён в рамках сложного предложения; 

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

предложения с конструкциями as … as, not so … as; both … and …, either … or, 

neither … nor; 

предложения с I wish; 

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop 

doing smth и to stop to do smth); 

конструкция It takes me… to do smth; 

конструкция used to + инфинитив глагола; 

конструкции be/get used to smth; be/get used to doing smth; 

конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также 

конструкции I’d rather, You’d better; 

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его 

согласование со сказуемым; 

глаголы (правильные и неправильные) в видо-временных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; 

Present/Past/Future Continuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect 

Continuous Tense; Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формах 

страдательного залога (Present/Past Simple Passive; Present Perfect Passive); 

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 

выражения будущего действия; 

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, 

should, shall, would, will, need, ought to); 

неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle 



 

II); причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a 

written text); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли; 

имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только 

множественного числа; 

притяжательный падеж имён существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованных по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет 

– происхождение); 

слова, выражающие количество (many/much, little/a little; few/a few; a lot 

of); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах; 

притяжательные местоимения (в том числе в абсолютной форме); возвратные, 

указательные, вопросительные местоимения; неопределённые местоимения и их 

производные; отрицательные местоимения none, no и производные последнего 

(nobody, nothing, etc.); 

количественные и порядковые числительные; 

предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге; 

11) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-

грамматические средства с учётом этих различий; знать/понимать и использовать в 

устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное устройство, 

система образования, здравоохранение, страницы истории, основные праздники, 

этикетные особенности общения); иметь базовые знания о социокультурном 

портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

представлять родную страну и её культуру на иностранном языке; проявлять 

уважение к иной культуре; соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

12) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств: использовать 

различные приёмы переработки информации: при говорении – переспрос; при 

говорении и письме – описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании – 

языковую и контекстуальную догадку; 

13) владеть метапредметными умениями, позволяющими 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком; 

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным 

признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме; участвовать в учебно-исследовательской, 

проектной деятельности предметного и межпредметного характера с использованием 

материалов на английском языке и применением ИКТ; соблюдать правила 



 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети 

Интернет. 

 
Планируемые результаты по учебному предмету «Математика». Базовый 

уровень. 

В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества, представление о математических 

основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского 

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

институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к прошлому и 

настоящему российской математики, ценностное отношение к достижениям 

российских математиков и российской математической школы, использование этих 

достижений в других науках, технологиях, сферах экономики; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа, сформированность 

нравственного сознания, этического поведения, связанного с практическим 

применением достижений науки и деятельностью учёного, осознание личного вклада 

в построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических закономерностей, 

объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость к математическим 

аспектам различных видов искусства; 

5) физического воспитания: 

сформированность умения применять математические знания в интересах здорового 

и безопасного образа жизни, ответственное отношение к своему здоровью (здоровое 

питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность), физическое совершенствование при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к различным сферам 

профессиональной деятельности, связанным с математикой и её приложениями, 

умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы, готовность и способность к математическому 

образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, готовность к 

активному участию в решении практических задач математической направленности; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем, ориентация на применение 

математических знаний для решения задач в области окружающей среды, 

планирование поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 



 

среды; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, понимание математической науки как 

сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития 

цивилизации, овладение языком математики и математической культурой как 

средством познания мира, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе. 

В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями, формулировать определения понятий, 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и 

от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, 

обосновывать собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, 

формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по 

установлению особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению 

зависимостей между объектами, явлениями, процессами; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о 

его развитии в новых условиях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для 



 

решения задачи; 



 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстрировать 

графически; 

оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным 

критериям. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

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

текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный 

результат; 

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

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

свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои 

возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 

корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть    навыками     познавательной     рефлексии     как     осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов, владеть способами 

самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных 

ошибок, выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения 

или недостижения результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных задач, принимать цель совместной деятельности, планировать 

организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, 

обсуждать процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких людей; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

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

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

продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 



 

Предметные результаты освоения программы по математике на базовом уровне на 

уровне среднего общего образования представлены по годам обучения в рамках 

отдельных учебных курсов в соответствующих разделах программы по математике. 

Предметные результаты   по   отдельным   темам   учебного   курса 

«Алгебра и начала математического анализа». 

Числа и вычисления: 

оперировать понятиями: рациональное и действительное число, 

обыкновенная и десятичная дробь, проценты; выполнять арифметические операции с 

рациональными и действительными числами; 

выполнять приближённые вычисления, используя правила округления, делать 

прикидку и оценку результата вычислений; 

оперировать понятиями: степень с целым показателем, стандартная форма записи 

действительного числа, корень натуральной степени, использовать подходящую 

форму записи действительных чисел для решения практических задач и 

представления данных; 

оперировать понятиями: синус, косинус и тангенс произвольного угла, использовать 

запись произвольного угла через обратные тригонометрические функции. 

Уравнения и неравенства: 

оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, целое, рациональное, 

иррациональное уравнение, неравенство, тригонометрическое уравнение; 

выполнять преобразования тригонометрических выражений и решать 

тригонометрические уравнения; 

выполнять преобразования целых, рациональных и иррациональных выражений и 

решать основные типы целых, рациональных и иррациональных уравнений и 

неравенств; 

применять уравнения и неравенства для решения математических задач и задач из 

различных областей науки и реальной жизни; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, 

уравнения, неравенства по условию задачи, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры. 

Функции и графики: 

оперировать понятиями: функция, способы задания функции, область определения и 

множество значений функции, график функции, взаимно обратные функции; 

оперировать понятиями:   чётность   и   нечётность   функции,   нули функции, 

промежутки знакопостоянства; 

использовать графики функций для решения уравнений; 

строить и читать графики линейной функции, квадратичной функции, степенной 

функции с целым показателем; 

использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей при 

решении задач из других учебных предметов и реальной жизни, выражать 

формулами зависимости между величинами. 

Начала математического анализа: 

оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и геометрическая 

прогрессии; 

оперировать понятиями: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, сумма 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 



 

задавать последовательности различными способами; 

использовать свойства последовательностей и прогрессий для решения реальных 

задач прикладного характера. 

Множества и логика: 

оперировать понятиями: множество, операции над множествами; 

использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач из других учебных предметов; 

оперировать понятиями: определение, теорема, следствие, доказательство. 

Числа и вычисления: 

оперировать понятиями: натуральное, целое число, использовать признаки делимости 

целых чисел, разложение числа на простые множители для решения задач; 

оперировать понятием: степень с рациональным показателем; оперировать 

понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральные 

логарифмы. 

Уравнения и неравенства: применять свойства степени для преобразования 

выражений, оперировать понятиями: показательное уравнение и неравенство, решать 

основные типы показательных уравнений и неравенств; 

выполнять преобразования выражений, содержащих логарифмы, оперировать 

понятиями: логарифмическое уравнение и неравенство, решать основные типы 

логарифмических уравнений и неравенств; 

находить решения простейших тригонометрических неравенств; оперировать 

понятиями: система линейных уравнений и её решение, 

использовать систему линейных уравнений для решения практических задач; 

находить решения простейших систем и совокупностей рациональных 

уравнений и неравенств; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, 

уравнения, неравенства и системы по условию задачи, исследовать построенные 

модели с использованием аппарата алгебры. 

Функции и графики: 

оперировать понятиями: периодическая функция, промежутки монотонности 

функции, точки экстремума функции, наибольшее и наименьшее значения функции 

на промежутке, использовать их для исследования функции, заданной графиком; 

оперировать понятиями: графики показательной, логарифмической и 

тригонометрических функций, изображать их на координатной плоскости и 

использовать для решения уравнений и неравенств; 

изображать на координатной плоскости графики линейных уравнений и 

использовать их для решения системы линейных уравнений; 

использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей из 

других учебных дисциплин. 

Начала математического анализа: 

оперировать понятиями: непрерывная функция, производная функции, использовать 

геометрический и физический смысл производной для решения задач; 



 

находить производные элементарных функций, вычислять производные суммы, 

произведения, частного функций; 

использовать производную для исследования функции на монотонность и 

экстремумы, применять результаты исследования к построению графиков; 

использовать производную для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том 

числе социально-экономических, задачах; 

оперировать понятиями: первообразная и интеграл, понимать геометрический и 

физический смысл интеграла; 

находить первообразные элементарных функций, вычислять интеграл по формуле 

Ньютона–Лейбница; 

решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического 

характера, средствами математического анализа. 

Планируемые предметные результаты освоения рабочей программы учебного курса 

«Геометрия» на базовом уровне на уровне среднего общего образования 

ориентированы на достижение уровня математической грамотности, необходимого 

для успешного решения задач в реальной жизни и создание условий для их 

общекультурного развития. 

К концу обучения обучающийся научится: 

оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость; 

применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении геометрических 

задач; 

оперировать понятиями: параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

классифицировать взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве; 

оперировать понятиями: двугранный угол, грани двугранного угла, ребро 

двугранного угла, линейный угол двугранного угла, градусная мера двугранного 

угла; 

оперировать понятиями: многогранник, выпуклый и невыпуклый многогранник, 

элементы многогранника, правильный многогранник; распознавать основные виды 

многогранников (пирамида, призма, прямоугольный параллелепипед, куб); 

классифицировать многогранники, выбирая основания для классификации (выпуклые 

и невыпуклые многогранники, правильные многогранники, прямые и наклонные 

призмы, параллелепипеды); 

оперировать понятиями: секущая плоскость, сечение многогранников; объяснять 

принципы построения сечений, используя метод следов; 

строить сечения многогранников методом следов, выполнять (выносные) плоские 

чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам, 

применяя известные аналитические методы при решении стандартных 

математических задач на вычисление расстояний между двумя точками, от точки до 

прямой, от точки до плоскости, между скрещивающимися прямыми; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам, 

применяя известные аналитические методы при решении стандартных 

математических задач на вычисление углов между скрещивающимися прямыми, 

между прямой и плоскостью, между плоскостями, двугранных углов; 

вычислять объёмы и площади поверхностей многогранников (призма, пирамида) с 



 

применением формул, вычислять соотношения между площадями поверхностей, 

объёмами подобных многогранников; 

оперировать понятиями: симметрия в пространстве, центр, ось и плоскость 

симметрии, центр, ось и плоскость симметрии фигуры; 

извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

применять геометрические факты для решения стереометрических задач, 

предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в 

явной форме; 

применять простейшие программные средства и электронно- коммуникационные 

системы при решении стереометрических задач; 

приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, 

распознавать проявление законов геометрии в искусстве; 

применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и 

применять изученные понятия в процессе поиска решения математически 

сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии, 

исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и 

теорем, аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин. 

оперировать понятиями: цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической 

поверхности, цилиндр, коническая поверхность, образующие конической 

поверхности, конус, сферическая поверхность; 

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

получения тел вращения; 

классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости; оперировать 

понятиями: шаровой сегмент, основание сегмента, высота 

сегмента, шаровой слой, основание шарового слоя, высота шарового слоя, 

шаровой сектор; 

вычислять объёмы и площади поверхностей тел вращения, геометрических тел с 

применением формул; 

оперировать понятиями: многогранник, вписанный в сферу и описанный около 

сферы, сфера, вписанная в многогранник или тело вращения; 

вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных тел; 

изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертёжных 

инструментов; 

выполнять (выносные)   плоские   чертежи   из   рисунков   простых объёмных 

фигур: вид сверху, сбоку, снизу, строить сечения тел вращения; извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию о 

пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и 

рисунках; 

оперировать понятием вектор в пространстве; 

выполнять действия сложения векторов, вычитания векторов и умножения вектора на 

число, объяснять, какими свойствами они обладают; 

применять правило параллелепипеда; 

оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное 



 

произведение векторов, коллинеарные и компланарные векторы; 

находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между векторами, 

скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам; 

задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

применять геометрические факты для решения стереометрических задач, 

предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в 

явной форме; 

решать простейшие геометрические задачи на применение векторно- координатного 

метода; 

решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение 

геометрических величин по образцам или алгоритмам, применяя известные методы 

при решении стандартных математических задач; 

применять простейшие программные средства и электронно- коммуникационные 

системы при решении стереометрических задач; 

приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, 

распознавать проявление законов геометрии в искусстве; 

применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и 

применять изученные понятия в процессе поиска решения математически 

сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии, 

исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и 

теорем, аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин. 

Предметные результаты освоения учебного курса «Вероятность и статистика» на 

базовом уровне на уровне среднего общего образования ориентированы на 

достижение уровня математической грамотности, необходимого для успешного 

решения задач и проблем в реальной жизни и создание условий для их 

общекультурного развития. 

К концу обучения обучающийся научится: 

читать и строить таблицы и диаграммы; 

оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее, наименьшее 

значение, размах массива числовых данных; 

оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт) и случайное событие, 

элементарное событие (элементарный исход) случайного опыта, находить 

вероятности в опытах с равновозможными случайными событиями, находить и 

сравнивать вероятности событий в изученных случайных экспериментах; 

находить и формулировать события: пересечение и объединение 

данных событий, событие, противоположное данному событию, пользоваться 

диаграммами Эйлера и формулой сложения вероятностей при решении задач; 

оперировать понятиями: условная вероятность, независимые события, находить 

вероятности с помощью правила умножения, с помощью дерева 

случайного опыта; 

применять комбинаторное правило умножения при решении задач; оперировать 

понятиями: испытание, независимые испытания, серия 

испытаний, успех и неудача, находить вероятности событий в серии независимых 

испытаний до первого успеха, находить вероятности событий в серии испытаний 

Бернулли; 



 

оперировать    понятиями:     случайная     величина,     распределение вероятностей, 

диаграмма распределения. 

сравнивать вероятности значений случайной величины по распределению или с 

помощью диаграмм; 

оперировать понятием математического ожидания, приводить примеры, как 

применяется математическое ожидание случайной величины находить 

математическое ожидание по данному распределению; 

иметь представление о законе больших чисел; 

иметь представление о нормальном распределении. 

 
Планируемые результаты по учебному предмету «Математика». Углублённый 

уровень. 

Планируемые результаты освоения программы по математике на уровне среднего 

общего образования. 

112.6.1. В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества, представление о математических 

основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского 

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

институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к прошлому и 

настоящему российской математики, ценностное отношение к достижениям 

российских математиков и российской математической школы, использование этих 

достижений в других науках, технологиях, сферах экономики; 

3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей 

российского народа, сформированность нравственного сознания, этического 

поведения, связанного с практическим применением достижений науки и 

деятельностью учёного, осознание личного вклада в построение устойчивого 

будущего; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических закономерностей, 

объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость к математическим 

аспектам различных видов искусства; 

5) физического воспитания: 

сформированность умения применять математические знания в интересах здорового 

и безопасного образа жизни, ответственное отношение к своему здоровью (здоровое 

питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность), физическое совершенствование при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к различным сферам 

профессиональной деятельности, связанным с математикой и её приложениями, 

умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 



 

собственные жизненные планы, готовность и способность к математическому 

образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, готовность к активному 

участию в решении практических задач математической направленности; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем, ориентация на применение 

математических знаний для решения задач в области окружающей среды, 

планирование поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; 

8) ценности научного познания: сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

понимание математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её 

развития и значимости для развития цивилизации, овладение языком математики и 

математической культурой как средством познания мира, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями, формулировать определения понятий, 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и 

от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, 

обосновывать собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, 

формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по 

установлению особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению 



 

зависимостей между объектами, явлениями, процессами; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о 

его развитии в новых условиях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для 

решения задачи; 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстрировать 

графически; 

оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным 

критериям. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: воспринимать и формулировать суждения в 

соответствии с условиями и целями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою 

точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения 

задачи, комментировать полученный результат; 

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

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

свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои 

возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 

корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов, владеть способами самопроверки, 

самоконтроля процесса и результата решения математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных 

ошибок, выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения 

или недостижения результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. У обучающегося будут сформированы умения совместной 



 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных задач, принимать цель совместной деятельности, планировать 

организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, 

обсуждать процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких людей; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

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

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

продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

Предметные результаты освоения рабочей программы по математике представлены в 

рамках отдельных учебных курсов. 

Планируемые предметные результаты освоения рабочей программы учебного курса 

«Алгебра и начала математического анализа» на углублённом уровне на уровне 

среднего общего образования. 

Числа и вычисления: 

свободно оперировать понятиями: рациональное число, бесконечная периодическая 

дробь, проценты, иррациональное число, множества рациональных и 

действительных чисел, модуль действительного числа; 

применять дроби и проценты для решения прикладных задач из различных отраслей 

знаний и реальной жизни; 

применять приближённые вычисления, правила округления, прикидку и оценку 

результата вычислений; 

свободно оперировать понятием: степень с целым показателем, использовать 

подходящую форму записи действительных чисел для решения практических задач и 

представления данных; 

свободно оперировать понятием: арифметический корень натуральной степени; 

свободно оперировать понятием: степень с рациональным показателем; свободно 

оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и 

натуральные логарифмы; 

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

аргумента; 

оперировать понятиями: арксинус, арккосинус и арктангенс числового аргумента. 

Уравнения и неравенства: 

свободно оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и уравнения-следствия, равносильные неравенства; 

применять различные методы решения рациональных и дробно- рациональных 

уравнений, применять метод интервалов для решения неравенств; 

свободно оперировать понятиями: многочлен от одной переменной, многочлен с 

целыми коэффициентами, корни многочлена, применять деление многочлена на 

многочлен с остатком, теорему Безу и теорему Виета для решения задач; 

свободно оперировать понятиями: система линейных уравнений, матрица, 

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

определителя 2 × 2 для вычисления его значения, применять определители для 

решения системы линейных уравнений, моделировать реальные ситуации с помощью 

системы линейных уравнений, исследовать построенные модели с помощью матриц и 

определителей, интерпретировать полученный результат; 



 

использовать свойства действий с корнями для преобразования выражений; 

выполнять преобразования числовых выражений, содержащих степени с 

рациональным показателем; 

использовать свойства логарифмов для преобразования логарифмических выражений; 

свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные и 

логарифмические уравнения, находить их решения с помощью равносильных 

переходов или осуществляя проверку корней; 

применять основные тригонометрические формулы для преобразования 

тригонометрических выражений; 

свободно оперировать понятием: тригонометрическое уравнение, применять 

необходимые формулы для решения основных типов тригонометрических уравнений; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, 

уравнения, неравенства по условию задачи, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры. 

Функции и графики: 

свободно оперировать понятиями: функция, способы задания функции, взаимно 

обратные функции, композиция функций, график функции, выполнять элементарные 

преобразования графиков функций; 

свободно оперировать понятиями: область определения и множество значений 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства; 

свободно оперировать понятиями: чётные и нечётные функции, периодические 

функции, промежутки монотонности функции, максимумы и минимумы функции, 

наибольшее и наименьшее значение функции на промежутке; 

свободно оперировать понятиями: степенная функция с натуральным и целым 

показателем, график степенной функции с натуральным и целым показателем, график 

корня n-ой степени как функции обратной степени с натуральным показателем; 

оперировать понятиями: линейная, квадратичная и дробно-линейная функции, 

выполнять элементарное исследование и построение их графиков; 

свободно оперировать понятиями: показательная и логарифмическая функции, их 

свойства и графики, использовать их графики для решения уравнений; свободно 

оперировать понятиями: тригонометрическая окружность, определение 

тригонометрических функций числового аргумента; 

использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей при 

решении задач из других учебных предметов и реальной жизни, выражать 

формулами зависимости между величинами; 

Начала математического анализа: 

свободно оперировать понятиями: арифметическая и геометрическая прогрессия, 

бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, линейный и экспоненциальный 

рост, формула сложных процентов, иметь преставление о константе; 

использовать прогрессии для решения реальных задач прикладного характера; 

свободно оперировать понятиями: последовательность, способы задания 

последовательностей, монотонные и ограниченные последовательности, понимать 

основы зарождения математического анализа как анализа бесконечно малых; 

свободно оперировать понятиями: непрерывные функции, точки разрыва графика 

функции, асимптоты графика функции; 

свободно оперировать понятием: функция, непрерывная на отрезке, применять 



 

свойства непрерывных функций для решения задач; 

свободно оперировать понятиями: первая и вторая производные функции, 

касательная к графику функции; 

вычислять производные суммы, произведения, частного и композиции двух функций, 

знать производные элементарных функций; 

использовать геометрический и физический смысл производной для решения задач. 

Множества и логика: 

свободно оперировать понятиями: множество, операции над множествами; 

использовать   теоретико-множественный    аппарат    для    описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов; 

свободно оперировать понятиями: определение, теорема, уравнение- следствие, 

свойство математического объекта, доказательство, равносильные уравнения и 

неравенства. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам федеральной рабочей программы учебного курса 

«Алгебра и начала математического анализа»: 

Числа и вычисления: 

свободно оперировать понятиями: натуральное и целое число, множества 

натуральных и целых чисел, использовать признаки делимости целых чисел, НОД и 

НОК натуральных чисел для решения задач, применять алгоритм Евклида; 

свободно оперировать понятием остатка по модулю, записывать натуральные числа в 

различных позиционных системах счисления; 

свободно оперировать понятиями: комплексное число и множество комплексных 

чисел, представлять комплексные числа в алгебраической и тригонометрической 

форме, выполнять арифметические операции с ними и изображать на координатной 

плоскости. 

Уравнения и неравенства: 

свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные и 

логарифмические неравенства, находить их решения с помощью равносильных 

переходов; 

осуществлять отбор корней при решении тригонометрического уравнения; 

свободно оперировать понятием тригонометрическое неравенство, применять 

необходимые формулы для решения основных типов тригонометрических 

неравенств; 

свободно оперировать понятиями: система и совокупность уравнений и неравенств, 

равносильные системы и системы-следствия, находить решения системы и 

совокупностей рациональных, иррациональных, показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств; 

решать рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические и 

тригонометрические уравнения и неравенства, содержащие модули и параметры; 

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

с параметрами; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, 

уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенные 

модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат. 

Функции и графики: 



 

строить графики композиции функций с помощью элементарного исследования и 

свойств композиции двух функций; 

строить геометрические образы уравнений и неравенств на 

координатной плоскости; 

свободно оперировать понятиями: графики тригонометрических 

функций; 

применять функции для моделирования и исследования реальных процессов. 

Начала математического анализа: 

использовать производную для исследования функции на монотонность и 

экстремумы; 

находить наибольшее и наименьшее значения функции непрерывной на отрезке; 

использовать производную для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том 

числе социально-экономических, задачах, для определения скорости и ускорения 

процесса, заданного формулой или графиком; 

свободно оперировать   понятиями:   первообразная,   определённый интеграл, 

находить первообразные элементарных функций и вычислять интеграл по формуле 

Ньютона–Лейбница; 

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

представление о математическом моделировании на примере 

составления дифференциальных уравнений; 

решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и 

физического характера, средствами математического анализа. 

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса 

«Геометрия». К концу обучения обучающийся научится: 

свободно оперировать основными понятиями стереометрии при 

решении задач и проведении математических рассуждений; 

применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении геометрических 

задач; 

классифицировать взаимное расположение прямых в пространстве, плоскостей в 

пространстве, прямых и плоскостей в пространстве; 

свободно оперировать понятиями, связанными с углами в пространстве: между 

прямыми в пространстве, между прямой и плоскостью; 

свободно оперировать понятиями, связанными с многогранниками; 

свободно распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб); 

классифицировать многогранники, выбирая основания для классификации; 

свободно оперировать понятиями, связанными с сечением многогранников 

плоскостью; 

выполнять параллельное, центральное и ортогональное проектирование фигур на 

плоскость, выполнять изображения фигур на плоскости; 

строить сечения многогранников различными методами, выполнять (выносные) 

плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

вычислять площади поверхностей многогранников (призма, пирамида), 

геометрических тел с применением формул; 

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

симметрии, центр, ось и плоскость симметрии фигуры; 



 

свободно оперировать понятиями, соответствующими векторам и координатам в 

пространстве; 

выполнять действия над векторами; 

решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение 

геометрических величин, применяя известные методы при решении математических 

задач повышенного и высокого уровня сложности; 

применять простейшие программные средства и электронно- коммуникационные 

системы при решении стереометрических задач; 

извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

применять полученные знания на практике: сравнивать и анализировать реальные 

ситуации, применять изученные понятия в процессе поиска решения математически 

сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии, 

исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и 

теорем, аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин; 

иметь представления об основных этапах развития геометрии как составной части 

фундамента развития технологий. 

свободно оперировать понятиями, связанными с цилиндрической, конической и 

сферической поверхностями, объяснять способы получения; 

оперировать понятиями, связанными с телами вращения: цилиндром, конусом, 

сферой и шаром; 

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

получения тел вращения; 

классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости; вычислять величины 

элементов многогранников и тел вращения, объёмы и площади поверхностей 

многогранников и тел вращения, геометрических тел с применением формул; 

свободно оперировать понятиями, связанными с комбинациями тел вращения и 

многогранников: многогранник, вписанный в сферу и описанный около сферы, сфера, 

вписанная в многогранник или тело вращения; 

вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных тел; 

изображать изучаемые фигуры, выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков 

простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу, строить сечения тел вращения; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

свободно оперировать понятием вектор в пространстве; выполнять операции над 

векторами; 

задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

решать геометрические задачи на вычисление углов между прямыми и плоскостями, 

вычисление расстояний от точки до плоскости, в целом, на применение векторно-

координатного метода при решении; 

свободно оперировать понятиями, связанными с движением в пространстве, знать 

свойства движений; 

выполнять изображения многогранником и тел вращения при параллельном 

переносе, центральной симметрии, зеркальной симметрии, при повороте вокруг 

прямой, преобразования подобия; 



 

строить сечения многогранников и тел вращения: сечения цилиндра (параллельно и 

перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через 

вершину), сечения шара; 

использовать методы построения сечений: метод следов, метод внутреннего 

проектирования, метод переноса секущей плоскости; 

доказывать геометрические утверждения; применять геометрические факты для 

решения стереометрических задач, предполагающих несколько шагов решения, если 

условия применения заданы в явной и неявной форме; 

решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение 

геометрических величин; 

применять программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении стереометрических задач; 

применять полученные знания на практике: сравнивать, анализировать и оценивать 

реальные ситуации, применять изученные понятия, теоремы, свойства в процессе 

поиска решения математически сформулированной проблемы, моделировать 

реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решать 

практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин; 

иметь представления об основных этапах развития геометрии как составной части 

фундамента развития технологий. 

Предметные результаты   по   отдельным   темам   учебного   курса 

«Вероятность и статистика». К концу обучения обучающийся научится: 

свободно оперировать понятиями: граф, плоский граф, связный граф, путь в графе, 

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

свободно оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт), случайное 

событие, элементарное случайное событие (элементарный исход) случайного опыта, 

находить вероятности событий в опытах с равновозможными элементарными 

событиями; 

находить и формулировать события: пересечение, объединение данных событий, 

событие, противоположное данному, использовать диаграммы Эйлера, координатную 

прямую для решения задач, пользоваться формулой сложения вероятностей для 

вероятностей двух и трех случайных событий; 

оперировать     понятиями:      условная      вероятность,      умножение вероятностей, 

независимые события, дерево случайного эксперимента, находить вероятности 

событий с помощью правила умножения, дерева случайного опыта, использовать 

формулу полной вероятности, формулу Байеса при решении задач, определять 

независимость событий по формуле и по организации случайного эксперимента; 

применять изученные комбинаторные формулы для перечисления элементов 

множеств, элементарных событий случайного опыта, решения задач по теории 

вероятностей; 

свободно оперировать понятиями: бинарный случайный опыт (испытание), успех и 

неудача, независимые испытания, серия испытаний, находить вероятности событий: в 

серии испытаний до первого успеха, в серии испытаний Бернулли, в опыте, 

связанном со случайным выбором из конечной совокупности; 

свободно оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, 

диаграмма распределения, бинарная случайная величина, геометрическое, 



 

биномиальное распределение. 

оперировать понятиями: совместное распределение двух случайных величин, 

использовать таблицу совместного распределения двух случайных величин для 

выделения распределения каждой величины, определения независимости случайных 

величин; 

свободно оперировать понятием математического ожидания случайной величины 

(распределения), применять свойства математического ожидания при решении задач, 

вычислять математическое ожидание биномиального и геометрического 

распределений; 

свободно оперировать понятиями: дисперсия, стандартное отклонение случайной 

величины, применять свойства дисперсии случайной величины (распределения) при 

решении задач, вычислять дисперсию и стандартное отклонение геометрического и 

биномиального распределений; 

вычислять выборочные характеристики по данной выборке и оценивать 

характеристики генеральной совокупности данных по выборочным 

характеристикам. Оценивать вероятности событий и проверять простейшие 

статистические гипотезы, пользуясь изученными распределениями. 

 
Планируемые результаты по учебному предмету «Информатика». Углублённый 

уровень. 

Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и 

опыта деятельности в процессе реализации средствами учебного предмета основных 

направлений воспитательной деятельности. 

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка, соблюдение основополагающих норм информационного права и 

информационной безопасности; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам в 

виртуальном пространстве; 

2) патриотического воспитания: 

ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России в науке, 

искусстве, технологиях, понимание значения информатики как науки  в жизни 

современного общества; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Интернет; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества; 



 

способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанного на 

использовании информационных технологий; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 

к своему здоровью, в том числе за счёт соблюдения требований безопасной 

эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность; 

интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными на 

достижениях науки информатики и научно-технического прогресса, 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: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том 

числе с учётом возможностей информационно- коммуникационных технологий; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки, достижениям научно-технического прогресса и общественной 

практики, за счёт понимания роли информационных ресурсов, информационных 

процессов и информационных технологий в условиях цифровой трансформации 

многих сфер жизни современного общества; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по 

информатике у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и 

проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, отраженные в 

универсальных учебных действиях, а именно – познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 



 

Овладение универсальными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в 

том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, 

предлагать оригинальные подходы и решения, 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 



 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по их достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на 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. 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 



 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы 

рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать 

мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности. 

3) принятия себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты освоения программы по информатике 

углублённого уровня. 

владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в

 природе, технике и обществе, понятиями «информация», 

«информационный процесс», «система», «компоненты системы», 

«системный эффект», «информационная система», «система управления»; владение 

методами поиска информации в сети Интернет, умение 

критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет; 

умение характеризовать большие данные, приводить примеры 

источников их получения и направления использования, умение классифицировать 

основные задачи анализа данных (прогнозирование, классификация, кластеризация, 

анализ отклонений), понимать последовательность решения задач анализа данных: 

сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение 

модели, преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов; 

понимание основных принципов устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров, тенденций развития компьютерных 

технологий; 

владение навыками работы с операционными системами, основными видами 

программного обеспечения для решения учебных задач по выбранной 

специализации; 

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, о 

базовых принципах организации и функционирования компьютерных сетей, об 

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств 

противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих 

незаконное распространение персональных данных, соблюдение требований техники 

безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами 

цифрового окружения, понимание правовых основ использования компьютерных 

программ, баз данных и работы в сети Интернет; 

понимание основных принципов дискретизации различных видов информации, 

умение определять информационный объём текстовых, графических и звуковых 

данных при заданных параметрах дискретизации, умение определять среднюю 

скорость передачи данных, оценивать изменение времени передачи при изменении 

информационного объёма данных и характеристик канала связи; 



 

умение использовать при решении задач свойства позиционной записи чисел, 

алгоритма построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным 

основанием и построения числа по строке, содержащей запись этого числа в 

позиционной системе счисления с заданным основанием, умение выполнять 

арифметические операции в позиционных системах счисления; 

умение выполнять преобразования логических выражений, используя законы

 алгебры логики, умение строить  логическое  выражение в 

дизъюнктивной и конъюнктивной нормальных формах по заданной таблице 

истинности, исследовать область истинности высказывания, содержащего 

переменные, решать несложные логические уравнения и системы уравнений; 

понимание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовой 

информации (запись чисел в позиционной системе счисления, нахождение всех 

простых чисел в заданном диапазоне, обработка многоразрядных целых чисел, анализ 

символьных строк и других), алгоритмов поиска и сортировки, умение определять 

сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов (суммирование элементов 

массива, сортировка массива, переборные алгоритмы, двоичный поиск) и приводить 

примеры нескольких алгоритмов разной сложности для решения одной задачи; 

владение универсальным языком программирования высокого уровня (Python, 

 Java,  C++,  C#), представлениями о  базовых  типах  данных и 

структурах данных,   умение использовать   основные управляющие 

конструкции,  умение осуществлять анализ  предложенной  программы: 

определять результаты работы программы при заданных исходных данных, 

определять, при каких исходных данных возможно получение указанных результатов, 

выявлять данные, которые могут привести к ошибке в работе программы, 

формулировать предложения по улучшению программного кода; умениесоздавать

 структурированные текстовые документы  и 

демонстрационные материалы с использованием возможностей современных 

программных средств и облачных сервисов; 

умение использовать электронные таблицы для анализа, представления и обработки 

данных (включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего и 

наименьшего значений, решение уравнений, выбор оптимального решения, подбор 

линии тренда, решение задач прогнозирования). 

умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений (префиксные коды), использовать простейшие коды, которые позволяют 

обнаруживать и исправлять ошибки при передаче данных, строить код, 

обеспечивающий наименьшую возможную среднюю длину сообщения при известной 

частоте символов, пояснять принципы работы простых алгоритмов сжатия данных; 

умение решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов (задачи 

построения оптимального пути между вершинами графа, определения количества 

различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа), умение 

использовать деревья при анализе и построении кодов и для представления 

арифметических выражений, при решении задач поиска и сортировки, умение 

строить дерево игры по заданному алгоритму, разрабатывать и обосновывать 

выигрышную стратегию игры; 

умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, умение 

использовать в программах данные различных типов с учётом ограничений на 



 

диапазон их возможных значений, применять при решении задач структуры данных 

(списки, словари, стеки, очереди, деревья), использовать базовые операции со 

структурами данных, применять стандартные и собственные подпрограммы для 

обработки числовых данных и символьных строк, использовать при разработке 

программ библиотеки подпрограмм, знать функциональные возможности 

инструментальных средств среды разработки, умение использовать средства отладки 

программ в среде программирования, умение документировать программы; 

умение создавать веб-страницы; 

владение основными   сведениями   о   базах   данных, их   структуре, средствах 

создания и работы с ними, умение использовать табличные (реляционные) базы 

данных (составлять запросы в базах данных, выполнять сортировку и поиск записей в 

базе данных, наполнять разработанную базу данных) и справочные системы; 

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 

процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, 

полученных в ходе моделирования, оценивать соответствие модели моделируемому 

объекту или процессу, представлять результаты моделирования  в наглядном виде; 

умение организовывать личное информационное пространство с использованием 

различных средств цифровых технологий, понимание возможностей цифровых 

сервисов государственных услуг, цифровых образовательных сервисов; 

понимание основных принципов работы, возможностей и ограничения применения 

технологий искусственного интеллекта в различных областях, наличие 

представлений о круге решаемых задач машинного обучения (распознавания, 

классификации и прогнозирования) наличие представлений об использовании 

информационных технологий в различных профессиональных сферах. 

 
Планируемые результаты по учебному предмету «Физика». Базовый уровень. 

Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования 

(базовый уровень) должно обеспечить достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных 

внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского 

общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

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

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 



 

сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма; 

ценностное отношение к государственным символам, достижениям российских 

учёных в области физики и технике; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в деятельности учёного; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, присущего 

физической науке; 

5) трудового воспитания: 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе 

связанным с физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; готовность и 

способность к образованию и самообразованию в области физики на протяжении всей 

жизни; 

6) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

Расширение опыта деятельности экологической направленности на основе 

имеющихся знаний по физике; 

7) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития физической науки; 

осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физики 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в 

группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по физике для 

уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в 

себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и 

проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении общения, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 



 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования 

должны отражать: 

Овладение универсальными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

рассматривать её всесторонне; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

физических явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физической 

науки; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в области 

физики, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

задач физического содержания, применению различных методов познания; 

владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных проектов в области физики; выявлять причинно-следственные 

связи и актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том 

числе при изучении физики; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания по физике в практическую область жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, 

предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, 

допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации физического содержания из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

оценивать достоверность информации; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 



 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом 

назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 



 

1) общение: 

осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной 

деятельности; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и 

астрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи; 

самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, план 

выполнения практической работы 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 на себя 

ответственность за решение; оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень. 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать 

мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности. 

3) принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку. 

Предметные    результаты     освоения     программы     по     физике. 

Обучающийся научится: 



 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в 

практической деятельности людей; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, идеальный газ, 

модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел, точечный электрический заряд при 

решении физических задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов 

механики, молекулярно-кинетической теории строения вещества и электродинамики: 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, 

движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, диффузия, броуновское 

движение, строение жидкостей и твёрдых тел, изменение объёма тел при нагревании 

(охлаждении), тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, повышение давления газа при его 

нагревании в закрытом сосуде, связь между параметрами состояния газа в 

изопроцессах, электризация тел, взаимодействие зарядов; 

описывать механическое движение, используя физические величины: координата, 

путь, перемещение, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

описывать изученные тепловые свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: давление газа, температура, средняя кинетическая энергия 

хаотического движения молекул, среднеквадратичная скорость молекул, количество 

теплоты, внутренняя энергия, работа газа, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинам; 

описывать изученные электрические свойства вещества и электрические явления 

(процессы), используя физические величины: электрический заряд, электрическое 

поле, напряжённость поля, потенциал, разность потенциалов; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и 

принципы: закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, 

принцип равноправия инерциальных систем отсчёта, молекулярно-кинетическую 

теорию строения вещества, газовые законы, связь средней кинетической энергии 

теплового движения молекул с абсолютной температурой, первый закон 

термодинамики, закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, при этом 

различать словесную формулировку закона, его математическое выражение и 

условия (границы, области) применимости; 

объяснять основные принципы действия машин, приборов и технических устройств; 

различать условия их безопасного использования в повседневной жизни; 



 

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с 

использованием прямых, и косвенных измерений, при этом формулировать 

проблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из 

предложенного оборудования, проводить опыт и формулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки 

погрешностей измерений; 

исследовать зависимости между физическими величинами с использованием прямых 

измерений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках 

учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя 

физические законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать 

физическую модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для её 

решения, проводить расчёты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с использованием изученных законов, закономерностей и физических 

явлений; 

использовать при решении учебных задач современные 

информационные технологии для поиска, структурирования, интерпретации и 

представления учебной и научно-популярной информации, полученной из 

различных источников, критически анализировать получаемую информацию; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков 

в развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и 

технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу 

группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в 

нестандартных ситуациях, оценивать вклад каждого из участников группы в решение 

рассматриваемой проблемы. 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в 

практической деятельности людей, целостность и единство физической картины 

мира; учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный 

электрический заряд, луч света, точечный источник света, ядерная модель атома, 

нуклонная модель атомного ядра при решении физических задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов 

электродинамики и квантовой физики: электрическая проводимость, тепловое, 

световое, химическое, магнитное действия тока, взаимодействие магнитов, 



 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и 

движущийся заряд, электромагнитные колебания и волны, прямолинейное 

распространение света, отражение, преломление, интерференция, дифракция и 

поляризация света, дисперсия света, фотоэлектрический эффект (фотоэффект), 

световое давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, естественная 

и искусственная радиоактивность; 

описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические, 

электрическую проводимость различных сред) и электромагнитные явления 

(процессы), используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, разность потенциалов, 

электродвижущая сила, работа тока, индукция магнитного поля, сила Ампера, сила 

Лоренца, индуктивность катушки, энергия электрического и магнитного полей, 

период и частота колебаний в колебательном контуре, заряд и сила тока в процессе 

гармонических электромагнитных колебаний, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы, указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические 

величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и 

импульс фотона, период полураспада, энергия связи атомных ядер, при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы, указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и 

принципы: закон Ома, законы последовательного и параллельного соединения 

проводников, закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, закон 

прямолинейного распространения света, законы отражения света, законы 

преломления света, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, закон сохранения 

энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон 

сохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада, при 

этом различать словесную формулировку закона, его математическое выражение и 

условия (границы, области) применимости; 

определять направление вектора индукции магнитного поля проводника с током, 

силы Ампера и силы Лоренца; 

строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой; 

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с 

использованием прямых, и косвенных измерений: при этом формулировать 

проблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из 

предложенного оборудования, проводить опыт и формулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки 

погрешностей измерений; 

исследовать зависимости физических величин с использованием прямых измерений: 

при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; соблюдать правила безопасного труда при проведении 



 

исследований в рамках учебного эксперимента, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с использованием измерительных устройств и лабораторного 

оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя 

физические законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать 

физическую модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для её 

решения, проводить расчёты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с использованием изученных законов, закономерностей и физических 

явлений; 

использовать при решении учебных задач современные 

информационные технологии для поиска, структурирования, интерпретации и 

представления учебной и научно-популярной информации, полученной из 

различных источников, критически анализировать получаемую информацию; 

объяснять принципы  действия машин,  приборов  и технических 

устройств, различать условия их безопасного использования в повседневной 

жизни; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие 

науки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и 

технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу 

группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в 

нестандартных ситуациях, оценивать вклад каждого из участников группы в решение 

рассматриваемой проблемы. Планируемые результаты по учебному предмету 

«Физика». Углублённый уровень. 

Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования 

(углубленный уровень) должно обеспечить достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных 

внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского 

общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 



 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма; 

ценностное отношение к государственным символам, достижениям российских 

учёных в области физики и технике; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность 

оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности, в том числе в деятельности учёного; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, присущего 

физической науке; 

5) трудового воспитания: 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе 

связанным с физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на 

протяжении всей жизни; 

6) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

Расширение опыта деятельности экологической направленности на основе 

имеющихся знаний по физике; 

7) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития физической науки; 

осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физики 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в 

группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по физике для 

уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: самосознания, 

включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и 

проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 



 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении общения, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования 

должны отражать: 

Овладение универсальными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

рассматривать её всесторонне; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

физических явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физической 

науки; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в области 

физики, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

задач физического содержания, применению различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в 

том числе при создании учебных проектов в области физики; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том 

числе при изучении физики; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания по физике в практическую область жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, 

предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, 

допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации физического содержания из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 



 

оценивать достоверность информации; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом 

назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: осуществлять общение на уроках физики и

 во внеурочной деятельности; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; предлагать новые проекты, оценивать идеи с

 позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и 

астрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи; 

самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, план 

выполнения практической работы 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 на себя 

ответственность за решение; оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень; 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 



 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать 

мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности;  

принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку. 

Предметные результаты освоения программы по физике. Обучающийся научится: 

понимать роль физики в экономической, технологической, экологической, 

социальной и этической сферах деятельности человека, роль и место физики в 

современной научной картине мира, значение описательной, систематизирующей, 

объяснительной и прогностической функций физической теории – механики, 

молекулярной физики и термодинамики, роль физической теории в формировании 

представлений о физической картине мира; 

различать условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений): 

инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, материальная точка, 

равноускоренное движение, свободное падение, абсолютно упругая деформация, 

абсолютно упругое и абсолютно неупругое столкновения, модели газа, жидкости и 

твёрдого (кристаллического) тела, идеальный газ, точечный заряд, однородное 

электрическое поле; 

различать условия (границы, области) применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования 

частных законов; 

анализировать и объяснять механические процессы и явления, используя основные 

положения и законы механики (относительность механического движения, формулы 

кинематики равноускоренного движения, преобразования Галилея для скорости и 

перемещения, законы Ньютона, принцип относительности Галилея, закон всемирного 

тяготения, законы сохранения импульса и механической энергии, связь работы силы 

с изменением механической энергии, условия равновесия твёрдого тела), при этом 

использовать математическое выражение законов, указывать условия применимости 

физических законов: преобразований Галилея, второго и третьего законов Ньютона, 

законов сохранения импульса и механической энергии, закона всемирного тяготения; 

анализировать и объяснять тепловые процессы и явления, используя основные 

положения молекулярно-кинетической теории и законы молекулярной физики и 

термодинамики (связь давления идеального газа со средней кинетической энергией 

теплового движения и концентрацией его молекул, связь температуры вещества со 

средней кинетической энергией теплового движения его частиц, связь давления 

идеального газа с концентрацией молекул и его температурой, уравнение 

Менделеева– Клапейрона, первый закон термодинамики, закон сохранения энергии в 

тепловых процессах), при этом использовать математическое выражение законов, 

указывать условия применимости уравнения Менделеева– Клапейрона; 

анализировать и объяснять электрические явления, используя основные положения и 

законы электродинамики (закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, 

потенциальность электростатического поля, принцип суперпозиции электрических 

полей, при этом указывая условия применимости закона Кулона, а также практически 

важные соотношения: законы Ома для участка цепи и для замкнутой электрической 



 

цепи, закон Джоуля–Ленца, правила Кирхгофа, законы Фарадея для электролиза); 

описывать физические процессы и явления, используя величины: перемещение, 

скорость, ускорение, импульс тела и системы тел, сила, момент силы, давление, 

потенциальная энергия, кинетическая энергия, механическая энергия, работа силы, 

центростремительное ускорение, сила тяжести, сила упругости, сила трения, 

мощность, энергия взаимодействия тела с Землёй вблизи её поверхности, энергия 

упругой деформации пружины, количество теплоты, абсолютная температура тела, 

работа в термодинамике, внутренняя энергия идеального одноатомного газа, работа 

идеального газа, относительная влажность воздуха, коэффициент полезного действия 

идеального теплового двигателя; электрическое поле, напряжённость электрического 

поля, напряжённость поля точечного заряда или заряженного шара в вакууме и в 

диэлектрике, потенциал электростатического поля, разность потенциалов, 

электродвижущая сила, сила тока, напряжение, мощность тока, электрическая 

ёмкость плоского конденсатора, сопротивление участка цепи с последовательным и 

параллельным соединением резисторов, энергия электрического поля конденсатора; 

объяснять особенности протекания физических явлений: механическое движение, 

тепловое движение частиц вещества, тепловое равновесие, броуновское движение, 

диффузия, испарение, кипение и конденсация, плавление и кристаллизация, 

направленность теплопередачи, электризация тел, эквипотенциальность поверхности 

заряженного проводника; 

проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 

использованием прямых измерений, при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

графиков с учётом абсолютных погрешностей измерений, делать выводы по 

результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин, при этом выбирать 

оптимальный метод измерения, оценивать абсолютные и относительные погрешности 

прямых и косвенных измерений; 

проводить опыты по проверке предложенной гипотезы: планировать эксперимент, 

собирать экспериментальную установку, анализировать полученные результаты и 

делать вывод о статусе предложенной гипотезы; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках 

учебного эксперимента, практикума и учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием измерительных устройств и лабораторного 

оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной и неявно заданной физической моделью: 

на основании анализа условия обосновывать выбор физической модели, 

отвечающей требованиям задачи, применять формулы, законы, закономерности и 

постулаты физических теорий при использовании математических методов решения 

задач, проводить расчёты на основании имеющихся данных, анализировать 

результаты и корректировать методы решения с учётом полученных результатов; 

решать качественные задачи, требующие применения знаний из разных разделов 

курса физики, а также интеграции знаний из других предметов естественно-научного 

цикла: выстраивать логическую цепочку рассуждений с использованием изученных 

законов, закономерностей и физических явлений; 

использовать теоретические знания для объяснения основных принципов работы 



 

измерительных приборов, технических устройств и технологических процессов; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие 

науки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и 

технологий; 

анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической 

безопасности, представлений о рациональном природопользовании, а также разумном 

использовании достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества; 

применять различные способы работы с информацией физического содержания с 

использованием современных информационных технологий, при этом использовать 

современные информационные технологии для поиска, переработки и предъявления 

учебной и научно-популярной информации, структурирования и интерпретации 

информации, полученной из различных источников, критически анализировать 

получаемую информацию и оценивать её достоверность как на основе имеющихся 

знаний, так и на основе анализа источника информации; 

проявлять       организационные        и        познавательные        умения 

самостоятельного приобретения новых знаний в процессе выполнения проектных и 

учебно-исследовательских работ; 

работать в группе с исполнением различных социальных ролей, планировать работу 

группы, рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, 

оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой 

проблемы; 

проявлять мотивацию к будущей профессиональной деятельности по специальностям 

физико-технического профиля; 

понимать роль физики в экономической, технологической, социальной и этической 

сферах деятельности человека, роль и место физики в современной научной картине 

мира, роль астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-

техническом развитии, значение описательной, систематизирующей, 

объяснительной и прогностической функций физической теории – электродинамики, 

специальной теории относительности, квантовой физики, роль физической теории в 

формировании представлений о физической картине мира, место физической 

картины мира в общем ряду современных естественно-научных представлений о 

природе; 

различать условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений): 

однородное электрическое и однородное магнитное поля, гармонические колебания, 

математический маятник, идеальный пружинный маятник, гармонические волны, 

идеальный колебательный контур, тонкая линза, моделей атома, атомного ядра и 

квантовой модели света; 

различать условия (границы, области) применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования 

частных законов; 

анализировать и объяснять электромагнитные процессы и явления, используя 

основные положения и законы электродинамики и специальной теории 

относительности (закон сохранения электрического заряда, сила Ампера, сила 

Лоренца, закон электромагнитной индукции, правило Ленца, связь ЭДС 



 

самоиндукции в элементе электрической цепи со скоростью изменения силы тока, 

постулаты специальной теории относительности Эйнштейна); 

анализировать и объяснять квантовые процессы и явления, используя положения 

квантовой физики (уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, первый и второй 

постулаты Бора, принцип соотношения неопределённостей Гейзенберга, законы 

сохранения зарядового и массового чисел и энергии в ядерных реакциях, закон 

радиоактивного распада); 

описывать физические процессы и явления, используя величины: напряжённость 

электрического поля, потенциал электростатического поля, разность потенциалов, 

электродвижущая сила, индукция магнитного поля, магнитный поток, сила Ампера, 

индуктивность, электродвижущая сила самоиндукции, энергия магнитного поля 

проводника с током, релятивистский импульс, полная энергия, энергия покоя 

свободной частицы, энергия и импульс фотона, массовое число и заряд ядра, энергия 

связи ядра; 

объяснять особенности протекания физических явлений: электромагнитная индукция, 

самоиндукция, резонанс, интерференция волн, дифракция, дисперсия, полное 

внутреннее отражение, фотоэлектрический эффект (фотоэффект), альфа- и бета-

распады ядер, гамма-излучение ядер, физические принципы спектрального анализа и 

работы лазера; 

определять направление индукции магнитного поля проводника с током, силы 

Ампера и силы Лоренца; 

строить изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой, и рассчитывать 

его характеристики; 

применять основополагающие астрономические понятия, теории и законы для 

анализа и объяснения физических процессов, происходящих в звёздах, в звёздных 

системах, в межгалактической среде; движения небесных тел, эволюции звёзд и 

Вселенной; 

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде графиков с учётом абсолютных 

погрешностей измерений, делать выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин, при этом выбирать 

оптимальный метод измерения, оценивать абсолютные и относительные погрешности 

прямых и косвенных измерений; 

проводить опыты по проверке предложенной гипотезы: планировать эксперимент, 

собирать экспериментальную установку, анализировать полученные результаты и 

делать вывод о статусе предложенной гипотезы; 

описывать методы получения научных астрономических знаний; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках 

учебного эксперимента, практикума и учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием измерительных устройств и лабораторного 

оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной и неявно заданной физической моделью: на 

основании анализа условия выбирать физические модели, отвечающие требованиям 

задачи, применять формулы, законы, закономерности и постулаты физических 

теорий при использовании математических методов решения задач, проводить 



 

расчёты на основании имеющихся данных, анализировать результаты и 

корректировать методы решения с учётом полученных результатов; 

решать качественные задачи, требующие применения знаний из разных разделов 

курса физики, а также интеграции знаний из других предметов естественно-научного 

цикла: выстраивать логическую цепочку рассуждений с использованием изученных 

законов, закономерностей и физических явлений; 

использовать теоретические знания для объяснения основных принципов работы 

измерительных приборов, технических устройств и технологических процессов; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие 

науки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и 

технологий; 

анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической 

безопасности, представлений о рациональном природопользовании, а также 

разумном использовании достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества; 

применять различные способы работы с информацией физического содержания с 

использованием современных информационных технологий, при этом использовать 

современные информационные технологии для поиска, переработки и предъявления 

учебной и научно-популярной информации, структурирования и интерпретации 

информации, полученной из различных источников, критически анализировать 

получаемую информацию и оценивать её достоверность как на основе имеющихся 

знаний, так и на основе анализа источника информации; 

проявлять организационные и познавательные умения самостоятельного 

приобретения новых знаний в процессе выполнения проектных и учебно-

исследовательских работ; 

работать в группе с исполнением различных социальных ролей, планировать работу 

группы, рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, 

оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой 

проблемы; 

проявлять мотивацию к будущей профессиональной деятельности по специальностям 

физико-технического профиля. 

 
Планируемые результаты по учебному предмету «Химия». Базовый уровень. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных 

результатов освоения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования 

выделены следующие составляющие: осознание обучающимися российской 

гражданской идентичности – готовности к саморазвитию, самостоятельности и 

самоопределению; 

наличие мотивации к обучению; 

целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых 

ценностей и исторических традиций базовой науки химии; 

готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности 

ценностно-смысловыми установками, присущими целостной системе химического 

образования; 

наличие правосознания экологической культуры и способности ставить цели и 



 

строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с гуманистическими, 

социокультурными, духовно-нравственными ценностями и идеалами российского 

гражданского общества, принятыми в обществе нормами и правилами поведения, 

способствующими процессам самопознания, саморазвития и нравственного 

становления личности обучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность 

опыта познавательной и практической деятельности обучающихся по реализации 

принятых в обществе ценностей, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения к 

закону и правопорядку; 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе; 

готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, 

решении учебных и познавательных задач, выполнении химических экспериментов; 

способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы 

других при анализе различных видов учебной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной 

химии; 

уважения к процессу творчества в области теории и практического применения 

химии, осознания того, что достижения науки есть результат длительных 

наблюдений, кропотливых экспериментальных поисков, постоянного труда учёных и 

практиков; 

интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе 

информации о передовых достижениях современной отечественной химии; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

нравственного сознания, этического поведения; 

способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, и принимать 

осознанные решения, ориентируясь на морально- нравственные нормы и ценности; 

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиций 

нравственных и правовых норм и осознание последствий этих поступков; 

4) формирования культуры здоровья: 

понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимости 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной 

жизни и в трудовой деятельности; 

понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения); 

5) трудового воспитания: коммуникативной компетентности в учебно-

исследовательской деятельности, общественно полезной, творческой и других видах 

деятельности; 



 

установки на активное участие в решении практических задач социальной 

направленности (в рамках своего класса, школы); 

интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний по химии; 

уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности; готовности к 

осознанному выбору индивидуальной траектории 

образования, будущей профессии и реализации собственных жизненных планов с 

учётом личностных интересов, способностей к химии, интересов и потребностей 

общества; 

6) экологического воспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе, как источнику существования 

жизни на Земле; 

понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; 

осознания необходимости использования достижений химии для решения вопросов 

рационального природопользования; 

активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, 

умения прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий и предотвращать их; 

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, способности и умения 

активно противостоять идеологии хемофобии; 

7) ценности научного познания: 

сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; понимания специфики химии как науки, 

осознания её роли в формировании рационального научного мышления, создании 

целостного представления об окружающем мире как о единстве природы и человека, 

в познании природных закономерностей и решении проблем сохранения природного 

равновесия; 

убеждённости в особой значимости химии для  современной цивилизации:

 в её гуманистической направленности и важной роли в создании 

новой базы материальной культуры, решении глобальных проблем устойчивого 

развития человечества – сырьевой, энергетической, пищевой и экологической 

безопасности, в развитии медицины, обеспечении условий успешного труда и 

экологически комфортной жизни каждого члена общества; естественно-научной 

 грамотности: понимания  сущности методов познания, 

используемых в естественных науках, способности использовать получаемые 

знания для анализа и объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нём 

изменений, умения делать обоснованные заключения на основе научных фактов

 и  имеющихся данных с целью получения 

достоверных выводов; 

способности самостоятельно использовать химические знания для решения проблем 

в реальных жизненных ситуациях; 

интереса к познанию и исследовательской деятельности; 

готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию, к 



 

активному получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными 

потребностями; 

интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия» на уровне 

среднего общего образования включают: 

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины 

мира и специфику методов познания, используемых в естественных науках 

(материя, вещество, энергия, явление, процесс, система, научный факт, принцип, 

гипотеза, закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, 

эксперимент и другие); 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные), обеспечивающие формирование функциональной грамотности и 

социальной компетенции обучающихся; 

способность обучающихся использовать освоенные 

междисциплинарные, мировоззренческие знания и универсальные учебные действия 

в познавательной и социальной практике. 

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, всесторонне её 

рассматривать; 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 

соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления – выделять 

характерные признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать 

соответствующие понятия для объяснения отдельных фактов и явлений; 

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать 

выводы и заключения; 

применять в процессе познания, используемые в химии символические (знаковые) 

модели, преобразовывать модельные представления – химический знак (символ) 

элемента, химическая формула, уравнение химической реакции 

– при решении учебных познавательных и практических задач, применять 

названные модельные представления для выявления характерных признаков 

изучаемых веществ и химических реакций. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций; 

формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные и 

самостоятельно сформулированные вопросы в качестве инструмента познания и 

основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых 

суждений; 

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических 



 

экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, 

самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы 

относительно достоверности результатов исследования, составлять обоснованный 

отчёт о проделанной работе; 

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания. 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (научно- популярная 

литература химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), 

анализировать информацию различных видов и форм представления, критически 

оценивать её достоверность и непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

информации, необходимой для выполнения учебных задач определённого типа; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий и 

различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схемы, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с химической 

информацией: применять межпредметные (физические и математические) знаки и 

символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру; 

использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или дискуссии, 

высказывать идеи, формулировать свои предложения относительно выполнения 

предложенной задачи; 

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученных 

самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении химического 

эксперимента, практической работы по исследованию свойств изучаемых веществ, 

реализации учебного проекта и формулировать выводы по результатам проведённых 

исследований путём согласования позиций в ходе обсуждения и обмена мнениями. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, 

определяя её цели и задачи, контролировать и по мере необходимости 

корректировать предлагаемый алгоритм действий при выполнении учебных и 

исследовательских задач, выбирать наиболее эффективный способ их решения с 

учётом получения новых знаний о веществах и химических реакциях; 

осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализа и самооценки. 

Предметные результаты освоения программы среднего общего образования по 

химии на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки обучающихся. Они включают 

специфические для учебного предмета 

«Химия» научные знания, умения и способы действий по освоению, интерпретации и 

преобразованию знаний, виды деятельности по получению нового знания и 

применению знаний в различных учебных и реальных жизненных ситуациях, 

связанных с химией. В программе по химии предметные результаты представлены по 



 

годам изучения. 

К   концу    обучения    предметные    результаты    освоения    курса 

«Органическая химия» отражают: 

сформированность представлений о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления 

и культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой для решения 

практических задач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и 

природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие 

понятия (химический элемент, атом, электронная 

оболочка атома, молекула, валентность, электроотрицательность, химическая связь, 

структурная формула (развёрнутая и сокращённая), моль, молярная масса, молярный 

объём, углеродный скелет, функциональная группа, радикал, изомерия, изомеры, 

гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород и азотсодержащие 

соединения, мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные 

соединения); 

теории    и    законы    (теория    строения    органических    веществ А.М. Бутлерова, 

закон сохранения массы веществ); 

закономерности, символический язык химии; 

мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и системности 

химических явлений, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и 

безопасном использовании важнейших органических веществ в быту и практической 

деятельности человека; сформированность умений выявлять характерные признаки 

понятий, устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при 

описании состава, строения и превращений органических соединений; 

сформированность умений использовать химическую символику для составления 

молекулярных и структурных (развёрнутой, сокращённой) формул органических 

веществ и уравнений химических реакций, изготавливать модели молекул 

органических веществ для иллюстрации их химического и пространственного 

строения; 

сформированность умений устанавливать принадлежность изученных органических 

веществ по их составу и строению к определённому классу/группе соединений 

(углеводороды, кислород и азотсодержащие соединения, высокомолекулярные 

соединения), давать им названия по систематической номенклатуре (IUPAC), а также 

приводить тривиальные названия отдельных органических веществ (этилен, 

пропилен, ацетилен, этиленгликоль, глицерин, фенол, формальдегид, ацетальдегид, 

муравьиная кислота, уксусная кислота, олеиновая кислота, стеариновая кислота, 

глюкоза, фруктоза, крахмал, целлюлоза, глицин); 

сформированность умения определять виды химической связи в органических 

соединениях (одинарные и кратные); 

сформированность умения применять положения теории строения органических 

веществ А.М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава и 

строения; закон сохранения массы веществ; 

сформированность умений характеризовать состав, строение, физические и 

химические свойства типичных представителей различных классов органических 

веществ (метан, этан, этилен, пропилен, ацетилен, бутадиен-1,3, метилбутадиен-1,3, 



 

бензол, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, фенол, ацетальдегид, муравьиная 

и уксусная кислоты, глюкоза, крахмал, целлюлоза, аминоуксусная кислота), 

иллюстрировать генетическую связь между ними уравнениями соответствующих 

химических реакций с использованием структурных формул; сформированность 

умения характеризовать источники углеводородного сырья (нефть, природный газ, 

уголь), способы их переработки и практическое применение продуктов переработки; 

сформированность умений проводить вычисления по химическим уравнениям (массы, 

объёма, количества исходного вещества или продукта реакции по известным массе, 

объёму, количеству одного из исходных веществ или продуктов реакции); 

сформированность умений владеть системой знаний об основных методах научного 

познания, используемых в химии при изучении веществ и химических явлений 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), использовать системные 

химические знания для принятия решений в конкретных жизненных ситуациях, 

связанных с веществами и их применением; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в 

соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 

(превращения органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение 

его свойств, качественные реакции органических веществ, денатурация белков при 

нагревании, цветные реакции белков) в соответствии с правилами техники 

безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием, 

представлять результаты химического эксперимента в форме записи уравнений 

соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, 

получаемую из разных источников (средства массовой информации, Интернет и 

других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и 

окружающей природной среды, осознавать опасность воздействия на живые 

организмы определённых органических веществ, понимая смысл показателя ПДК 

(предельно допустимой концентрации), пояснять на примерах способы уменьшения и 

предотвращения их вредного воздействия на организм человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять 

знания об основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно точечную 

систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

сформированность представлений о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления 

и культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой для решения 

практических задач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и 

природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает: 

основополагающие понятия (химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d- электронные 

орбитали атомов, ион, молекула, моль, молярный объём, валентность, 

электроотрицательность, степень окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, 



 

металлическая, водородная), кристаллическая решётка, типы химических реакций, 

раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, 

восстановитель, скорость химической реакции, химическое равновесие); 

теории и законы (теория электролитической диссоциации, периодический закон Д.И. 

Менделеева, закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения 

энергии при химических реакциях), закономерности, символический язык химии, 

мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и 

системности химических явлений, фактологические сведения о свойствах, составе, 

получении и безопасном использовании важнейших неорганических веществ в быту 

и практической деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать 

их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании 

неорганических веществ и их превращений; 

сформированность умений использовать химическую символику для составления 

формул веществ и уравнений химических реакций, систематическую номенклатуру 

(IUPAC) и тривиальные названия отдельных неорганических веществ (угарный газ, 

углекислый газ, аммиак, гашёная известь, негашёная известь, питьевая сода, пирит и 

другие); 

сформированность умений определять валентность и степень окисления химических 

элементов в соединениях различного состава, вид химической связи (ковалентная, 

ионная, металлическая, водородная) в соединениях, тип кристаллической решётки 

конкретного вещества (атомная, молекулярная, ионная, металлическая), характер 

среды в водных растворах неорганических соединений; 

сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических веществ 

по их составу к определённому классу/группе соединений (простые вещества – 

металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, амфотерные гидроксиды, соли); 

сформированность умений раскрывать смысл периодического закона Д.И. 

Менделеева и демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и 

прогностическую функции; 

сформированность умений характеризовать электронное строение атомов 

химических элементов 1–4 периодов Периодической системы химических элементов 

Д.И. Менделеева, используя понятия «s-, p-, d- электронные орбитали», 

«энергетические уровни», объяснять закономерности изменения свойств химических 

элементов и их соединений по периодам и группам Периодической системы 

химических элементов Д.И. Менделеева; 

сформированность умений характеризовать (описывать) общие химические свойства 

неорганических веществ различных классов, подтверждать существование 

генетической связи между неорганическими веществами с помощью уравнений 

соответствующих химических реакций; 

сформированность умения классифицировать химические реакции по различным 

признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, 

изменению степеней окисления элементов, обратимости реакции, участию 

катализатора); 

сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов, полные и 

сокращённые уравнения реакций ионного обмена, учитывая условия, при которых 

эти реакции идут до конца; 



 

сформированность умений проводить реакции, подтверждающие качественный 

состав различных неорганических веществ, распознавать опытным путём ионы, 

присутствующие в водных растворах неорганических веществ; 

сформированность умений раскрывать сущность окислительно- восстановительных 

реакций посредством составления электронного баланса этих реакций; 

сформированность умений объяснять зависимость скорости химической реакции от 

различных факторов; характер смещения химического равновесия в зависимости от 

внешнего воздействия (принцип Ле Шателье); 

сформированность умений характеризовать химические процессы, лежащие в основе 

промышленного получения серной кислоты, аммиака, а также сформированность 

представлений об общих научных принципах и экологических проблемах 

химического производства; 

сформированность умений проводить вычисления с использованием понятия 

«массовая доля вещества в растворе», объёмных отношений газов при химических 

реакциях, массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, 

массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ, теплового эффекта 

реакции на основе законов сохранения массы веществ, превращения и сохранения 

энергии; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в 

соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 

(разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды 

растворов веществ с помощью универсального индикатора, влияние различных 

факторов на скорость химической реакции, реакции ионного обмена, качественные 

реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония, решение 

экспериментальных задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») в соответствии с 

правилами техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным 

оборудованием, представлять результаты химического эксперимента в форме записи 

уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих 

результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, 

получаемую из разных источников (средства массовой коммуникации, Интернет и 

других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и 

окружающей природной среды, осознавать опасность воздействия на живые 

организмы определённых веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на 

примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на 

организм человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять 

знания об основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно точечную 

систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

 
Планируемые результаты по учебному предмету «Биология». Базовый уровень. 



 

В структуре личностных результатов освоения предмета «Биология» выделены 

следующие составляющие: осознание обучающимися российской гражданской 

идентичности – готовности к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению, 

наличие мотивации к обучению биологии, целенаправленное развитие внутренних 

убеждений личности на основе ключевых ценностей и исторических традиций 

развития биологического знания, готовность и способность обучающихся 

руководствоваться в своей деятельности ценностно-смысловыми установками, 

присущими системе биологического образования, наличие экологического 

правосознания, способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения предмета «Биология» достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными, историческими и духовно- нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней 

позиции личности, патриотизма, уважения к закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных 

внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского 

общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, 

решении учебных и познавательных задач, выполнении биологических 

экспериментов; 

способность определять собственную позицию по отношению к явлениям 

современной жизни и объяснять её; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного 

взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и 

социальным положением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, 

познавательных и исследовательских задач, уважительное отношение к мнению 

оппонентов при обсуждении спорных вопросов биологического содержания; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа 



 

России; 

ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие биологии, 

понимание значения биологии в познании законов 



 

природы, в жизни человека и современного общества; 

идейная убеждённость, 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; 

понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности; готовность к 

самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 

понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность), бережного, ответственного и 

компетентного отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения); 

6) 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, 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: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, 

основе её существования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и умения 

при решении проблем, связанных с рациональным природопользованием 

(соблюдение правил поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в 

экосистемах, охрану видов, экосистем, биосферы); 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, 



 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий и предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, готовности к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

понимание специфики биологии как науки, осознание её роли в формировании 

рационального научного мышления, создании целостного представления об 

окружающем мире как о единстве природы, человека и общества, в познании 

природных закономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия; 

убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения 

нового уровня развития медицины, создания перспективных биотехнологий, 

способных решать ресурсные проблемы развития человечества, поиска путей выхода 

из глобальных экологических проблем и обеспечения перехода к устойчивому 

развитию, рациональному использованию природных ресурсов и формированию 

новых стандартов жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей 

культуры, естественно-научной грамотности как составной части функциональной 

грамотности обучающихся, формируемой при изучении биологии; 

понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, 

способность использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений 

окружающего мира и происходящих в нём изменений, умение делать обоснованные 

заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения 

достоверных выводов; 

способность самостоятельно использовать биологические знания для решения 

проблем в реальных жизненных ситуациях; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; готовность и 

способность к непрерывному образованию и самообразованию, к активному 

получению новых знаний по биологии в соответствии с жизненными потребностями. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

по биологии на уровне среднего общего образования у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в 

себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и 

проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 



 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

Метапредметные     результаты     освоения     учебного     предмета 

«Биология» включают: значимые для формирования мировоззрения обучающихся 

междисциплинарные (межпредметные) общенаучные понятия, отражающие 

целостность научной картины мира и специфику методов познания, используемых в 

естественных науках (вещество, энергия, явление, процесс, система, научный факт, 

принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, 

измерение, эксперимент и других), универсальные   учебные   действия   

(познавательные,   коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие 

формирование функциональной грамотности и социальной компетенции 

обучающихся, способность обучающихся использовать освоенные

 междисциплинарные, мировоззренческие знания и универсальные учебные 

действия в познавательной и социальной практике. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования 

должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий 

(выделять их характерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями); 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 

соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой 

природы; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать 

выводы и заключения; 

применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и 

отношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного 

рода, выявленных в различных информационных источниках; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, обладать способностью и готовностью к самостоятельному 



 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; осуществлять 

целенаправленный поиск переноса средств и способов 

действия в профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, 

предлагать оригинальные подходы и решения, 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

3) работа с информацией: ориентироваться в различных 

источниках информации (тексте учебного пособия, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных 

базах данных, в Интернете), анализировать информацию различных 

видов и форм представления, критически оценивать её достоверность 

и непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

биологической информации, необходимой для выполнения учебных задач; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, 

совершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической 

информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической 

информацией: применять химические, физические и математические знаки и 

символы, формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовывать 

знаково-символические средства наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в диалоге 

или дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, 

высказывать суждения относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать 

интересы и согласованность позиций других участников диалога или дискуссии); 



 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать 

конфликты и вести переговоры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения 

других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении биологической проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении учебной задачи; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в 

жизненных и учебных ситуациях; 

выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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; 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 



 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы 

рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать 

мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

3) принятия себя и других 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты освоения программы СОО по биологии на базовом 

уровне включают специфические для учебного предмета «Биология» научные знания, 

умения и способы действий по освоению, интерпретации и преобразованию знаний, 

виды деятельности по получению нового знания и применению знаний в различных 

учебных ситуациях, а также в реальных жизненных ситуациях, связанных с 

биологией. В программе предметные результаты представленны по годам обучения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания 

естественных наук, в формировании современной естественно- научной картины мира 

и научного мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в 

развитие биологии, функциональной грамотности человека для решения жизненных 

задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: жизнь, клетка, 

организм, метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз 

(саморегуляция), уровневая организация живых систем, самовоспроизведение 

(репродукция), наследственность, изменчивость, рост и развитие; 

умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная, мутационная,    

центральная    догма    молекулярной    биологии),    законы (Г. Менделя, Т. Моргана, 

Н.И. Вавилова) и учения (о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений Н.И. Вавилова), определять границы их применимости к живым системам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание 

живых систем, процессов и явлений, организация и проведение биологического 

эксперимента, выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми 

величинами, объяснение полученных результатов, использованных научных понятий, 

теорий и законов, умение делать выводы на основании полученных результатов; 

умение выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и эукариот, 

одноклеточных и многоклеточных организмов, особенности процессов: обмена 

веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и 

энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, размножения, 

индивидуального развития организма (онтогенез); 

умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и 

явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью 

обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, 

соблюдения норм грамотного поведения в окружающей природной среде, понимание 

необходимости использования достижений современной     биологии и 



 

биотехнологий для рационального природопользования; 

умение решать элементарные генетические задачи на моно- и дигибридное 

скрещивание, сцепленное наследование, составлять схемы моногибридного 

скрещивания для предсказания наследования признаков у организмов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при 

работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического 

содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства 

массовой информации, научно-популярные материалы), этические аспекты 

современных исследований в биологии, медицине, биотехнологии; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая 

биологическую информацию из нескольких источников, грамотно использовать 

понятийный аппарат биологии; 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания 

естественных наук, в формировании современной естественно- научной картины мира 

и научного мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в 

развитие биологии, функциональной грамотности человека для решения жизненных 

задач; умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид, 

популяция, генофонд, эволюция, движущие силы (факторы) эволюции, 

приспособленность организмов, видообразование, экологические факторы, 

экосистема, продуценты, консументы, редуценты, цепи питания, экологическая 

пирамида, биогеоценоз, биосфера; 

умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, 

синтетическая теория эволюции), законы и закономерности (зародышевого сходства 

К.М. Бэра, чередования главных направлений и путей эволюции А.Н. Северцова, 

учения о биосфере В.И. Вернадского), определять границы их применимости к 

живым системам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание 

живых систем, процессов и явлений, организация и проведение биологического 

эксперимента, выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми 

величинами, объяснение полученных результатов, использованных научных понятий, 

теорий и законов, умение делать выводы на основании полученных результатов; 

умение выделять существенные признаки строения биологических объектов: видов, 

популяций, продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозов и экосистем, 

особенности процессов: наследственной изменчивости, естественного отбора, 

видообразования, приспособленности организмов, действия экологических факторов 

на организмы, переноса веществ и потока энергии в экосистемах, антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности, круговорота веществ и биогеохимических 

циклов в биосфере; 

умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и 

явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью 

обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, 

соблюдения норм грамотного поведения в окружающей природной среде, понимание 

необходимости использования достижений современной биологии для 

рационального природопользования; умение решать элементарные биологические 

задачи, составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 



 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при 

работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического 

содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства 

массовой информации, научно-популярные материалы), рассматривать глобальные 

экологические проблемы современности, формировать по отношению к ним 

собственную позицию; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая 

биологическую информацию из нескольких источников, грамотно использовать 

понятийный аппарат биологии. 

 
Планируемые результаты по учебному предмету «История». Базовый уровень. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

1) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в 

российской истории традиций гражданского служения Отечеству; сформированность 

гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; осознание исторического значения конституционного 

развития России, своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; готовность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести совместную 

деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в 

образовательной организации; умение взаимодействовать с социальными 

институтами в соответствии с их функциями и назначением; готовность к 

гуманитарной и волонтерской деятельности; в сфере патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, 

свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, 

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

2) 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 поведения; способность оценивать ситуации нравственного 

выбора и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные 

ценности и нормы современного российского общества; понимание значения личного 

вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к своим 

родителям, представителям старших поколений, осознание значения создания семьи 

на основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России; 

3) 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 отечественного 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; 

4) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни   и 

необходимости ее сохранения (в том числе на основе примеров из истории); 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека 

в исторических обществах и в современную эпоху; ответственное отношение к 

своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

5) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории 

значения трудовой деятельности как источника развития человека и общества; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; представление о 

разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; формирование 

интереса к различным сферам профессиональной деятельности; готовность 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; мотивация и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

6) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического 

опыта взаимодействия людей с природной средой, его позитивных и негативных 

проявлений; сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей природной и социальной среде; 

7) в понимании ценности научного познания: сформированность 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития исторической 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; осмысление значения истории как 

знания о развитии человека и общества, о социальном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; совершенствование языковой и читательской культуры 

как средства взаимодействия между людьми и познания мира; овладение основными 

навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, готовность к 

осуществлению учебной проектно-исследовательской деятельности в сфере истории; 

в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитие самосознания 

(включая способность осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций в 

отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с 

эмоциями людей в известных исторических ситуациях); саморегулирования, 

включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, 

способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 

быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к 

достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя 

из своих возможностей; эмпатии (способность понимать другого человека, 

оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных навыков (способность 

выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, регулировать способ 

выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений других участников 

общения). 



 

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия 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 

процедурами 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 современном общественном контексте. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, 

исторические источники, научно-популярная литература, 

интернет-ресурсы и другие) – извлекать, сопоставлять, систематизировать и 

интерпретировать информацию; 

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о 

достоверности и значении информации источника (по предложенным или 

самостоятельно сформулированным критериям); 



 

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их 

свидетельств; 

использовать средства современных информационных и коммуникационных 

технологий с соблюдением правовых и этических норм, требований информационной 

безопасности; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном 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 

межкультурного, в образовательной организации и социальном окружении; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности 

людей 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. 

У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: 

выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, 

определять способ решения, последовательно реализовывать намеченный план 

действий и другие; 

владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и 

самооценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, 

общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; принимать 

мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать свое 

право и право других на ошибку; вносить конструктивные предложения для 

совместного решения учебных задач, проблем. 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего 

общего образования должны обеспечивать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; 

умение характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской 



 

войны, новой экономической политики, индустриализации и коллективизации в 

Союзе Советских Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над 

нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, 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, политическое и культурное развитие России в ХХ – 

начале XXI в.; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной 

форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории 

России   и всемирной истории ХХ – начала XXI вв. и их участников, образа жизни 

людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать 

собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием фактического 

материала, в том числе, используя источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, 

явлений, процессов; систематизировать историческую информацию в соответствии с 

заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, 

процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временны ́ е связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их 

итоги; соотносить события истории родного края и 

истории России в ХХ – начале XXI вв.; определять современников исторических 

событий истории России и человечества в целом в ХХ – начале XXI вв.; 

– умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ начала XXI в., 

оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; 

выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с 

историческими источниками; 

6) умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации по истории России и зарубежных 

стран ХХ – начала XXI вв. в справочной литературе, сети Интернет, средствах 

массовой информации для решения познавательных задач; оценивать полноту и 

достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности; 

7) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и 

зарубежных стран ХХ – начала XXI вв.; сопоставлять информацию, представленную 

в различных источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, 

схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной 

деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей 

истории, в том числе – на региональном материале (с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и других); 



 

8) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного 

российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому 

наследию народов России; 

9) умение защищать историческую правду, не допускать умаления 

подвига народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям 

российской истории; 

10) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и 

мира в ХХ – начале XXI вв.; 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 

формирование умений, которые составляют структуру предметного результата. 

Предметные результаты освоения базового учебного курса «История России»: 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. 

Власть, общество, экономика, культура. Предпосылки революции; 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. 

Первые преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика 

«военного коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской 

войны; 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». 

Индустриализация, 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 система «развитого социализма». Развитие науки, образования, 

культуры. Холодная война и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая 

система. Причины распада Советского Союза; 

6) Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. 

Возрождение Российской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и 

социальная модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. 

Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. 

Специальная военная операция. Место России в современном мире. 

Предметные результаты освоения базового учебного курса «Всеобщая история»: 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: 

причины, участники, основные события, результаты. Власть и общество; 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско- 

Вашингтонская система. Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления 

в различных странах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. Народный фронт. 



 

Политика «умиротворения агрессора». Культурное развитие; 

3) 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 империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. 

Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество. 

Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. 

и его влияние на мировую систему. 

Предметные результаты изучения истории. 

Понимание значимости России в мировых политических и социально- экономических 

процессах 1914–1945 гг., знание достижений страны и ее народа; умение 

характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, 

новой экономической политики, индустриализации и коллективизации в Союзе 

Советских Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над 

нацизмом, значение советских научно-технологических успехов. 

Достижение указанного   предметного   результата   непосредственно связано с 

усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории 

России 1914–1945 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать 

им оценку, умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать 

историческую правду. Данный результат достижим при комплексном использовании 

методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

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

особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий, явлений, процессов истории России 1914– 1945 гг., их 

значение для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1914–1945 гг., выявлять 

попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, 

явлениями, процессами истории России 1914–1945 гг. 

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие России в 1914–1945 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 

использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об 

исторической личности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, 

влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

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

события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность   исторических   личностей   в   рамках событий, 

процессов истории России 1914–1945 гг., оценивать значение их деятельности для 



 

истории нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1914–1945 гг., в которых 

участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 

исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 

всемирной истории 1914–1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его 

изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку 

зрения (версию, оценку) с использованием фактического материала, в том числе, 

используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из 

истории России, и всемирной истории 1914–1945 гг., привлекая учебные тексты и 

(или) дополнительные источники информации; корректно использовать исторические 

понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 

(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 

1914–1945 гг. с использованием контекстной информации, представленной в 

исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной 

литературе, визуальных материалах и других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 

оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и 

других странах в 1914–1945 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода; представлять описание памятников материальной и 

художественной культуры 1914–1945 гг., их назначение, характеризовать 

обстоятельства их создания, называть авторов памятников культуры, определять 

жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов создания 

памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из 

истории России и всемирной истории 1914–1945 гг. в форме сложного плана, 

конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к 

наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения или опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и 

всемирной истории 1914–1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, 

выбирать наиболее аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 

1914–1945 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с 

заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, 

процессы. 



 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1914–

1945 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 

исторических деятелей истории России и зарубежных стран в 1914–1945 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. по самостоятельно определенным 

критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́ е связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить 

события истории родного края и 

истории России в 1914–1945 гг.; определять современников исторических событий 

истории России и человечества в целом в 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914–1945 

гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать 

итоги, значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́ е связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе 

анализа исторической ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг.; делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и 

последствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно- следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 

России и человечества в целом 1914–1945 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., оценивать их 

полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и 

различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 



 

различать виды письменных исторических источников по истории России и 

всемирной истории 1914–1945 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., время и место его создания, 

события, явления, процессы, о которых идет речь и другие, соотносить 

информацию письменного источника с историческим контекстом; определять на 

основе информации, представленной в письменном 

историческом источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, 

процессов по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и 

участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, 

достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической 

информации (в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 

исторических источников по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., 

делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных 

точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 

утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику 

создания, размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический 

источник с периодом, к которому он относится и другие); используя контекстную 

информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. (определять авторство, время 

создания, события, связанные с историческими источниками); используя 

контекстную информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный исторический 

источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки 

зрения ее соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске 

исторической информации; самостоятельно осуществлять поиск достоверных 

исторических источников, необходимых для изучения событий (явлений, процессов) 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные 

источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для 

анализа исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных 



 

стран 1914–1945 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с 

точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, 

в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 1914–

1945 гг.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; 

формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и 

представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе – на 

региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике 

исторической информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, 

процессов) истории России и зарубежных стран 1914– 1945 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической 

информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. и составлять на 

его основе план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными 

знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, 

территории расселения народов, государства, места расположения памятников 

культуры и другие), изучаемые события, явления, процессы истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и 

рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 

исторических картах (схемах) по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

оформлять результаты анализа исторической карты (схемы) в виде таблицы, схемы; 

делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг., проводить сравнение исторических объектов 

(размеры территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и 

геополитических условий существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг., с информацией из аутентичных 

исторических источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической 

информации по истории России и зарубежных стран 1914– 1945 гг. проводить 

сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг. с информацией из других исторических источников, 

делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, 

диаграмм; 



 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в 

подготовке учебных проектов по истории России 1914–1945 гг., в том числе на 

региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского 

общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому наследию 

народов России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-

культурного развития России как многонационального государства, знакомство с 

культурой, традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны 

для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле 

политического, социально-экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, 

особенностей культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 

связанным с историей России и зарубежных стран 1914–1945 гг., создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского языка и речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, 

процессах истории России и зарубежных стран 1914– 1945 гг., осознавать и понимать 

ценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории 

России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов 

нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., выявлять в 

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в 

защиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите 

Отечества. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1914–

1945 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров. 

По учебному курсу «История России»: 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. 

Власть, общество, экономика, культура. Предпосылки революции; 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. 



 

Первые преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика 

«военного коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской 

войны; 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». 

Индустриализация, 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. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: 

причины, участники, основные события, результаты. Власть и общество; 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско- 

Вашингтонская система. Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления 

в различных странах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. Народный фронт. 

Политика «умиротворения агрессора». Культурное развитие; 

3) 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 умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей 

истории 1914–1945 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

1914–1945 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 

1914–1945 гг., 

делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия 

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

гг. 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах 1945–2022 гг., знание достижений страны и ее народа; 

умение характеризовать историческое значение советских научно- технологических 

успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, 

возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с 

Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий 

1945–2022 гг.; особенности развития культуры народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с 

усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории 

России 1945–2022 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать 

им оценку, умением противостоять попыткам фальсификации истории, 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 

значительных событий, явлений, процессов истории России 1945– 2022 гг., их 

значение для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1945–2022 гг., выявлять 

попытки фальсификации истории; 

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 

использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об 

исторической личности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, 

влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945– 2022 гг., 

события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 

истории России 1945–2022 гг., оценивать значение их деятельности для истории 

нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1945–2022 гг., в которых 

участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 

исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 

всемирной истории 1945–2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его 

изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку 

зрения (версию, оценку) с использованием фактического материала, в том числе, 

используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из 

истории России, и всемирной истории 1945–2022 гг., привлекая учебные тексты и 

(или) дополнительные источники информации; корректно использовать исторические 

понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 

(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 

1945–2022 гг. с использованием контекстной информации, представленной в 

исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной 

литературе, визуальных материалах и другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 

оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и 



 

других странах в 1945–2022 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1945–

2022 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть 

авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и 

художественных приемов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из 

истории России и всемирной истории 1945–2022 гг. в форме сложного плана, 

конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к 

наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и 

всемирной истории 1945–2022 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, 

выбирать наиболее аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 

1945–2022 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с 

заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, 

процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1945–

2022 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности 

(корректности) сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических 

деятелей истории России и зарубежных стран в 1945– 2022 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. по самостоятельно определенным 

критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́ е связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить 

события истории родного края и 

истории России в 1945–2022 гг.; определять современников 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, временны́ е связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе 

анализа исторической ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно- следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 

России и человечества в целом 1945–2022 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., оценивать их 

полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и 

различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и 

всемирной истории 1945–2022 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг., время и место его создания, события, явления, 

процессы, о которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного 

источника с историческим контекстом; определять на основе информации, 

представленной в письменном 

историческом источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, 

процессов по истории России 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 содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных 

стран 1945–2022 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической 

информации (в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 

исторических источников по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., 

делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных 

точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 



 

утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику 

создания, размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический 

источник с периодом, к которому он относится и другие); используя контекстную 

информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по 

истории России и зарубежных стран 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 поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки 

зрения ее соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске 

исторической информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 

необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные 

источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для 

анализа исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных 

стран 1945–2022 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с 

точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, 

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; 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и 

представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на региональном 

материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

определять на   основе   информации,   представленной   в   текстовом источнике 

исторической информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, 

процессов) истории России и зарубежных стран 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, 

территории 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 

рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 

исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; 

делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг., проводить сравнение исторических объектов 

(размеры территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и 

геополитических условий существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., с информацией из аутентичных 

исторических источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; на основании визуальных источников исторической 

информации и статистической информации по истории России и зарубежных стран 

1945– 2022 гг. проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг. с информацией из других исторических источников, 

делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в 

подготовке учебных проектов по истории России 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 разных культур; проявление уважения к историческому наследию 

народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 

обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание 

обучающимися особенностей развития нашей страны как многонационального 

государства, важности уважения и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-

культурного развития России как многонационального государства, знакомство с 

культурой, традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны 

для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле 

политического, социально-экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, 

особенностей культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 



 

связанным с историей России и зарубежных стран 1945–2022 гг., создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского языка и речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, 

процессах истории России и зарубежных стран 1945– 2022 гг., осознавать и понимать 

ценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории 

России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов 

нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 

1945 – 2022 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., выявлять в 

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в 

защиту исторической правды; 

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 

достижений культуры, ценностных ориентиров. 

По учебному курсу «История России»: 

1) СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. 

Политическая система «развитого социализма». Развитие науки, образования, 

культуры. Холодная война и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая 

система. Причины распада Советского Союза; 

2) Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. 

Возрождение Российской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и 

социальная модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. 

Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. 

Специальная военная операция. Место России в современном мире. 

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 Америки. 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 

истории 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 

данный период; 

характеризовать место,   обстоятельства,   участников,   результаты   и последствия 

важнейших исторических событий, явлений, процессов истории России 1945–2022 

гг. 

Планируемые результаты по учебному предмету «История». Углублённый 

уровень. 

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения 

Отечеству; 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена современного российского общества; осознание исторического 

значения конституционного развития России, своих конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным, этническим 

признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, 

свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сложившихся 

и развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные 

решения, ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного 

российского общества; 

понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, 



 

осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России; 

4) 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 отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

способность выявлять в памятниках художественной культуры эстетические ценности 

эпох, к которым они принадлежат; 

эстетическое отношение к окружающему миру, современной культуре, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных 

отношений; физического воспитания: 

формирование ценностного отношения к жизни и здоровью; осознание ценности 

жизни и необходимости ее сохранения; 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития 

человека в исторических обществах и в современную эпоху; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

5) трудового воспитания: 

понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как источника 

развития человека и общества; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и 

современных профессий; 

формирование интереса к различным сферам профессиональной 

деятельности; 

готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; 

мотивация и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

6) экологического воспитания: 

осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его 

позитивных и негативных проявлений; 

сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и 

социальной среде; 

7) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики; осмысление значения 

истории как знания о развитии человека и общества, о социальном и нравственном 

опыте предшествовавших поколений; 

овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с позиций 

историзма, готовность к осуществлению учебной проектно- исследовательской 

деятельности в сфере истории; 



 

мотивация к дальнейшему, в том числе профессиональному, изучению истории. 

Изучение истории способствует также развитию эмоционального интеллекта 

обучающихся, в особенности – самосознания (включая способность осознавать на 

примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, 

понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в 

известных исторических ситуациях), эмпатии (способность понимать другого 

человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах), социальных навыков 

(способность выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, 

регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и 

мнений других участников общения). 

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов; 

систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем, 

диаграмм и других); 

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. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять поиск нового знания, его интерпретацию, преобразование и 

применение в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов; 

владеть ключевыми научными понятиями и методами работы с исторической 

информацией; 

определять познавательную задачу, намечать путь ее решения и осуществлять подбор 

исторического материала, объекта; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными 

процедурами исторического познания; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории; 

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 других); 

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в 

современном общественном контексте; 

применять исторические знания и познавательные процедуры в интегрированных 



 

(междисциплинарных) учебных проектах, в том числе краеведческих. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: осуществлять анализ учебной и 

внеучебной исторической информации (учебники, исторические источники, научно-

популярная литература, Интернет-ресурсы и другие) – извлекать, сопоставлять, 

систематизировать и интерпретировать информацию; 

представлять и использовать информационные особенности разных видов 

исторических источников, проводить критический анализ источника, высказывать 

суждение о достоверности и ценности содержащейся в нем информации (в том числе 

по самостоятельно сформулированным критериям); 

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их 

свидетельств; 

сопоставлять оценки исторических событий и личностей, приводимые в научной 

литературе и публицистике, объяснять причины расхождения мнений; 

использовать средства современных информационных и коммуникационных 

технологий с соблюдением правовых и этических норм, требований информационной 

безопасности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире; 

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, в том 

числе вызывающих разные оценки, определяя свою позицию и обосновывая ее в 

ходе диалога; 

выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном 

тексте; 

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе 

межкультурного, в школе и социальном окружении. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: осознавать 

на основе исторических примеров значение совместной деятельности 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; 

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблему, задачи, требующие решения; 

составлять план действий, определять способ решения; 

последовательно реализовывать намеченный план действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полученных результатов; 

вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших 

трудностей; 



 

осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, в общении, 

сотрудничестве со сверстниками и людьми старших поколений; 

признавать свое право и право других на ошибки; 

вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, 

проблем. 

Предметные результаты изучения предмета «История» на углубленном уровне 

согласно требованиям ФГОС СОО должны отражать: требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительные требования к результатам освоения 

углубленного курса. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны 

отражать: 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах ХХ – начала XXI вв., знание достижений страны и ее 

народа, умение характеризовать историческое значение Великой октябрьской 

революции, Гражданской войны, Новой экономической политики (далее – нэп), 

индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических 

республик (далее – СССР), решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение 

советских научно-технологических успехов, освоения космоса, понимание причин и 

следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, 

воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и 

других важнейших событий ХХ – начала XXI вв., особенности развития культуры 

народов СССР (России). 

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие России в ХХ – начале XXI вв. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 

всемирной истории ХХ – начала XXI вв. и их участников, образа жизни людей и его 

изменения в Новейшую эпоху, формулировать и обосновывать собственную точку 

зрения (версию, оценку) с использованием фактического материала, в том числе, 

используя источники разных типов. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов, 

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными 

критериями, сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Умение устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов, 

характеризовать их итоги, соотносить события истории родного края и истории 

России в ХХ – начале XXI вв., определять современников исторических событий 

истории России и человечества в целом в ХХ – начале XXI вв. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ 

– начала XXI вв., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом, выявлять общее и различия, привлекать контекстную 

информацию при работе с историческими источниками. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 



 

исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI 

вв. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для 

решения познавательных задач, 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 ХХ – 

начала XXI вв., сопоставлять информацию, представленную в различных источниках, 

формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм, 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и 

представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе – на 

региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев). 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского 

общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур, уважения к историческому наследию народов 

России. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ – 

начале XXI вв., выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории, 

важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров: 

1) по учебному курсу «История России»: 

Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. 

Власть, общество, экономика, культура. Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика 

«военного коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской 

войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация, 

коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и 

репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, основные 

операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского 

народа, единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный 

режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над 

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

Победе. 

СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система 

«развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. «Холодная война» и 

внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада 

Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная 

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная 

военная операция на Украине. Место России в современном мире. 



 

2) по учебному курсу «Всеобщая история»: 

Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, 

основные события, результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско- Вашингтонская система. 

Страны мира в 1920-е гг. «Великая депрессия» и ее проявления в различных странах. 

«Новый курс» в США. Германский нацизм. 

«Народный фронт». Политика «умиротворения агрессора». Культурное развитие. 

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

общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Послевоенные перемены в мире. «Холодная война». Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных 

империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая 

революция. Постиндустриальное и информационное общество. 

Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. 

и его влияние на мировую систему. 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса должны 

дополнительно отражать результаты, достижение которых необходимо обучающимся 

для продолжения профильного образования в организациях профессионального 

образования. 

Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-

экономических процессах с древнейших времен до настоящего времени. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 

Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников. Владение 

комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов 

с древнейших времен до настоящего времени. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 

явления, процессы с древнейших времен до настоящего времени. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников и находить их, 

учитывать при работе специфику современных источников социальной и личной 

информации, объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и 

процессов истории России и истории зарубежных стран, приобретение опыта 

осуществления учебно- исследовательской деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других 

форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении 

учебных проектов и исследований по новейшей истории, аргументированно 

критиковать фальсификации отечественной истории, рассказывать о подвигах народа 

при защите Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории. 

К концу обучения обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по истории: 

Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-

экономических процессах 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать мировые политические и социально-экономические процессы 1914–1945 гг., в 

которых проявилось значительное влияние России, характеризовать роль нашей 



 

страны в этих процессах; 

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России в 

мировых политических и социально-экономических процессах 1914–1945 гг.; 

используя знания по истории России 1914–1945 гг., выявлять попытки 

фальсификации истории, связанные с принижением и искажением роли России в 

мировых политических и социально-экономических процессах. Умение 

характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

характеризовать этапы развития науки и культуры в России 1914– 1945 гг., 

составлять развернутое описание памятников культуры России; 

характеризовать этапы развития мировой культуры 1914–1945 гг., составлять 

описание наиболее известных памятников культуры; 

характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных стран, 

вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру. 

Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания; 

характеризовать и применять основные приемы изучения исторических источников; 

приводить примеры использования исторической аргументации в социально-

политическом контексте; 

характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов 

1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов истории 

России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; указывать хронологические рамки 

периодов истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

объяснять основания периодизации истории России и всеобщей истории 1914–1945 

гг., используемые учеными-историками; 

соотносить события истории России, региона, других стран с основными периодами 

истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг., соотносить события истории 

родного края, истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг., используя знания по истории и дополнительные источники 

исторической информации, устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно- следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов 

истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 



 

России и всеобщей истории 1914–1945 гг. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 

явления, процессы 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

различать в исторической информации по истории России и всеобщей истории 1914–

1945 гг. события, явления, процессы, факты и мнения; группировать, 

систематизировать исторические факты истории России и всеобщей истории 1914–

1945 гг. по самостоятельно определяемому признаку; 

обобщать историческую информацию по истории России и всеобщей истории 1914–

1945 гг.; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 

(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории 

1914–1945 гг. с использованием контекстной информации, представленной в 

исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной 

литературе, визуальных материалах и других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 

оценкой их деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России и 

других странах в 1914–1945 гг., показывая изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода; 

на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 

исторических деятелей истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. по самостоятельно определенным 

критериям, на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала 1914–1945 гг. устанавливать 

исторические аналогии. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников по истории России и 

всеобщей истории 1914–1945 гг. и находить их, учитывать при работе специфику 

современных источников социальной и личной информации, объяснять значимость 

конкретных источников при изучении событий и процессов истории России и 

истории зарубежных стран, приобретение       опыта       осуществления учебно-

исследовательской   детельности.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической 

информации разных типов по истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. 

(извлекать и интерпретировать информацию, сопоставлять данные разных 

источников, различать представленные в исторических источниках факты и мнения, 

описания и объяснения, гипотезы и теории, соотносить информацию источника с 

историческим контекстом, оценивать степень полноты, достоверности, 

информационную/художественную ценность источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников для 

решения учебной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно 



 

определенным критериям, используя различные источники информации с 

соблюдением правил информационной безопасности; 

характеризовать специфику современных источников социальной и личной 

информации; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической 

информации объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и 

процессов истории России и истории зарубежных стран, обосновывать 

необходимость использования конкретных источников для аргументации точки 

зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение соответствия 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими 

знаниями; 

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные или 

групповые учебные исследования по истории России и всеобщей истории 1914–1945 

гг., истории родного края;  

публично представлять результаты проектной и учебно- исследовательской 

деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других 

форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении 

учебных проектов и исследований по новейшей истории аргументированно 

критиковать фальсификации отечественной истории, рассказывать о подвигах народа 

при защите Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе знаний по истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. критически 

оценивать полученную извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, 

формулировать аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям из истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвовать в 

дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества 1914–1945 

гг.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, 

явлениями, процессами истории 1914–1945 гг. 

Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-

экономических процессах 1945–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать мировые политические и социально-экономические процессы 1945–2022 гг., в 

которых проявилось значительное влияние России, характеризовать роль нашей 

страны в этих процессах; 

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России в 

мировых политических и социально-экономических процессах 1945–2022 гг.; 



 

используя знания по истории России 1945–2022 гг., выявлять попытки 

фальсификации истории, связанные с принижением и искажением роли России в 

мировых политических и социально-экономических процессах. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

характеризовать этапы развития науки и культуры в России 1945– 2022 гг., 

составлять развернутое описание памятников культуры России; 

характеризовать этапы развития мировой культуры 1945–2022 гг., составлять 

описание наиболее известных памятников культуры; 

характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных стран, 

вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру. 

Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции 

исторического знания; 

характеризовать и применять основные приемы изучения исторических источников; 

приводить примеры использования исторической аргументации в 

социально-политическом контексте; 

характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг.  

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов 

1945–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов истории 

России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

указывать хронологические рамки периодов истории России и всеобщей истории 

1945–2022 гг.; 

объяснять основания периодизации истории России и всеобщей истории 1945–2022 

гг., используемые учеными-историками; 

соотносить события истории России, региона, других стран с основными периодами 

истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг., соотносить события истории 

родного края, истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг., используя знания по истории и дополнительные источники 

исторической информации, устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно- следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов 

истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 



 

России и всеобщей истории 1945–2022 гг. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 

явления, процессы 1945–2022 гг. 

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 по истории России и всеобщей истории 1945–

2022 гг. события, явления, процессы, факты и мнения; 

группировать, систематизировать исторические факты истории России и всеобщей 

истории 1945–2022 гг. по самостоятельно определяемому признаку; 

обобщать историческую информацию по истории России и всеобщей истории 1945–

2022 гг.; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 

(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории 

1945–2022 гг. с использованием контекстной информации, представленной в 

исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной 

литературе, визуальных материалах и других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 

оценкой их деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России и 

других странах 1945–2022 гг., показывая изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода; 

на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 

исторических деятелей истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. по самостоятельно определенным 

критериям, на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала 1945–2022 гг. устанавливать 

исторические аналогии.  

Умение объяснять критерии поиска исторических источников по истории России и 

всеобщей истории 1945–2022 гг. и находить их, учитывать при работе специфику 

современных источников социальной и личной информации, объяснять значимость 

конкретных источников при изучении событий и процессов истории России и 

истории зарубежных стран, приобретение       опыта       осуществления учебно-

исследовательской деятельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической 

информации разных типов по истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. 

(извлекать и интерпретировать информацию, сопоставлять данные разных 

источников, различать представленные в исторических источниках факты и мнения, 

описания и объяснения, гипотезы и теории, соотносить информацию источника с 

историческим контекстом, оценивать степень полноты и

 достоверности, информационную/художественную ценность 

источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников для 

решения учебной задачи; 



 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно 

определенным критериям, используя различные источники информации с 

использованием правил информационной безопасности; 

характеризовать специфику современных источников социальной и личной 

информации; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической 

информации объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и 

процессов истории России и истории зарубежных стран, обосновывать 

необходимость использования конкретных источников для аргументации точки 

зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение соответствия 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими 

знаниями; 

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные или 

групповые учебные исследования по истории России и всеобщей истории 1945–2022 

гг., истории родного края; 

публично представлять результаты проектной и учебно- исследовательской 

деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других 

форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении 

учебных проектов и исследований по новейшей истории аргументированно 

критиковать фальсификации отечественной истории, рассказывать о подвигах народа 

при защите Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе знаний по истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. критически 

оценивать полученную извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, 

формулировать аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям из истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвовать в 

дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества 1945–2022 

гг.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, 

явлениями, процессами истории 1945–2022 гг. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по обобщающему повторению по курсу «История России с древнейших 

времен до 1914 г.») программы по истории: 

Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-

экономических процессах с древнейших времен до 1914 г. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать мировые политические и социально-экономические процессы с древнейших 



 

времен до 1914 г., в которых проявилось значительное влияние России, 

характеризовать роль нашей страны в этих процессах; 

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России в 

мировых политических и социально-экономических процессах с древнейших времен 

до 1914 г.; 

используя знания по истории России с древнейших времен до 1914 г., выявлять 

попытки фальсификации истории, связанные с принижением и искажением роли 

России в мировых политических и социально- экономических процессах. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

характеризовать этапы развития науки и культуры в России с древнейших времен до 

1914 г., составлять развернутое описание памятников культуры России; 

характеризовать этапы развития мировой культуры с древнейших времен до 1914 г., 

составлять описание наиболее известных памятников культуры; 

характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных стран, 

вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру. 

Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания; 

характеризовать и применять основные приемы изучения исторических источников; 

приводить примеры использования исторической аргументации в социально-

политическом контексте; 

характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России с 

древнейших времен до 1914 г. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с 

древнейших времен до 1914 г. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов истории 

России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г.; 

указывать хронологические рамки периодов истории России с древнейших времен до 

1914 г.; 

объяснять основания периодизации истории России с древнейших времен до 1914 г., 

используемые учеными-историками; 

соотносить события истории России, региона, других стран с основными периодами 

истории России с древнейших времен до 1914 г., соотносить события истории 

родного края, истории России и зарубежных стран с древнейших времен до 1914 г.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран с древнейших времен 

до 1914 г.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран с 

древнейших времен до 1914 г., используя знания по истории и дополнительные 

источники исторической информации, устанавливать верность/неверность 



 

выдвинутых гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно- следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов 

истории России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 

России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 

явления, процессы с древнейших времен до 1914 г. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России с древнейших времен до 1914 г.; 

различать в исторической информации по истории с древнейших времен до 1914 г. 

события, явления, процессы, факты и мнения; 

группировать, систематизировать исторические факты истории России с древнейших 

времен до 1914 г. по самостоятельно определяемому признаку; 

обобщать историческую информацию по истории России с древнейших времен до 

1914 г.; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 

(описание) о ключевых событиях родного края, истории России с древнейших времен 

до 1914 г. с использованием контекстной информации, представленной в 

исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной 

литературе, визуальных материалах и других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 

оценкой их деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России с 

древнейших времен до 1914 г., показывая изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода; 

на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 

исторических деятелей истории России с древнейших времен до 1914 г.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России с древнейших времен до 1914 г. по самостоятельно определенным 

критериям, на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала с древнейших времен до 1914 г. 

устанавливать исторические аналогии. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников по истории России и 

всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. и находить их, объяснять 

значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории, 

приобретение опыта осуществления учебно- исследовательской деятельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической 

информации разных типов по истории России с древнейших времен до 1914 г. 

(извлекать и интерпретировать информацию, сопоставлять данные разных 

источников, различать представленные излагаемые в исторических источниках факты 

и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории, соотносить информацию 

источника с историческим контекстом, оценивать степень полноты и

 достоверности, информационную/художественную ценность 



 

источника); 

самостоятельно    определять     критерии     подбора     исторических источников 

для решения учебной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно 

определенным критериям, используя различные источники информации с 

соблюдением правил информационной безопасности; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической 

информации объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и 

процессов истории России и истории зарубежных стран, обосновывать 

необходимость использования конкретных источников для аргументации точки 

зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение соответствия 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими 

знаниями; 

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные или 

групповые учебные исследования по истории с древнейших времен до 1914 г., 

истории родного края; 

публично представлять результаты проектной и учебно- исследовательской 

деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других 

форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении 

учебных проектов и исследований аргументированно критиковать фальсификации 

отечественной истории, рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, 

разоблачать фальсификации отечественной истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе знаний по истории России с древнейших времен до 1914 г. критически 

оценивать полученную извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, 

формулировать аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям из истории России с древнейших времен до 1914 г.; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвовать в 

дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества с 

древнейших времен до 1914 г.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, 

явлениями, процессами истории России с древнейших времен до 1914 г. 

 
Планируемые результаты по учебному предмету «Обществознание». Базовый 

уровень. 

Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные 

российские социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в 

обществе нормы поведения, отражают готовность и способность обучающихся 



 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и 

опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие  традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; уважение ценностей иных 

культур, конфессий; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к 

служению 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 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление проявлять качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 



 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 

к своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; готовность к 

активной социально направленной деятельности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы; мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к 

учету общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном 

мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; языковое и речевое развитие человека, включая 

понимание языка социально-экономической и политической коммуникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; мотивация к познанию и 

творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни, интерес к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования (на базовом уровне) у них совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в 

себе в межличностном взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и 

проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 



 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать 

типичные социальные роли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, 

рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения социальных объектов, явлений и процессов; 

определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и 

процессах; 

вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать 

соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе 

учебно-познавательных. 

У    обучающегося     будут     сформированы     следующие     базовые 



 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки 

разрешения проблем; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов социального познания; 

осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые 

понятия и методы социальных наук; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 

решения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных 

объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, 

предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, 

допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы 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 информации различных видов и 

форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 

представления (в том числе полученной из интернет-источников), ее соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать невербальные 

средства общения, понимать; 



 

значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты; 

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 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 

деятельности, в межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; делать 

осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии 

альтернатив, аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое 

решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи 

с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других 

как части регулятивных универсальных учебных действий: давать оценку новым 

ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы 

рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать 

мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и 



 

аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибку; развивать способность понимать 

мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты освоения программы по обществознанию (базовый 

уровень). 

Владеть знаниями об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии основных сфер и социальных институтов; общественных 

потребностях и общественных отношениях; социальной динамике и ее формах; 

особенностях процесса цифровизации и влияния массовых коммуникаций на все 

сферы жизни общества; глобальных проблемах и вызовах современности; 

перспективах развития современного общества, тенденциях развития Российской 

Федерации; человеке как субъекте общественных отношений и сознательной 

деятельности; особенностях социализации личности и ее этапах в современных 

условиях; деятельности и ее структуре; 

сознании, самосознании и социальном поведении; познании мира; истине и ее 

критериях; формах и методах мышления; особенностях профессиональной 

деятельности в области науки; 

об историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и 

материальной культуры, особенностях профессиональной деятельности в области 

науки и культуры; об экономике как науке и хозяйстве, роли государства в 

экономике, в том числе государственной политике поддержки малого бизнеса и 

предпринимательства, конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных 

отношений в современной экономике; роли государственного бюджета в реализации 

полномочий органов государственной власти, механизмах принятия бюджетных 

решений; особенностях профессиональной деятельности в экономической и 

финансовой сферах. 

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного 

труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, 

милосердия, справедливости, коллективизма, исторического единства народов 

России, преемственности истории нашей Родины, осознания ценности культуры 

России и традиций народов России, общественной стабильности и целостности 

государства на примерах разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», 

«Экономическая жизнь общества». 

Уметь определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать 

понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в том числе 

достижений российской науки и искусства, направлений научно- технологического 

развития Российской Федерации, при изложении собственных суждений и 

построении устных и письменных высказываний, включая понятия: общество и его 

типы, социальный институт, общественный прогресс, деятельность, социальные 

интересы, глобализация, личность, социализация, истина, мышление, духовная 

культура, духовные ценности, народная культура, массовая культура, элитарная 

культура, ценности и идеалы; образование, наука, искусство, религия, мораль, 

мировоззрение, экономическая система, экономический рост, экономический цикл, 

ограниченность ресурсов, общественные блага, валовой внутренний продукт, факторы 

долгосрочного экономического роста; механизмы государственного регулирования 



 

экономики, между-народное разделение труда; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: общество, 

личность, свобода, культура, экономика, собственность; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев 

используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие явления и 

процессы социальной действительности, в том числе: виды и формы деятельности; 

формы познания, культуры; виды знания, науки, религий; виды и уровни образования 

в Российской Федерации; виды налоговых систем, издержек производства, 

безработицы, финансовых услуг; типы и виды рыночных структур; факторы 

производства; источники финансирования предприятий. 

Уметь устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать примерами причинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и 

элементов общества; материальной и духовной культуры; владеть уровнями и 

методами научного познания; мышления и деятельности; общественного и 

индивидуального сознания; чувственного и рационального познания; народной, 

массовой и элитарной культуры; экономической деятельности и проблем 

устойчивого развития; макроэкономических показателей и качества жизни; спроса и 

предложения; 

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, экономической 

сферах жизни российского общества; противоречивого характера общественного 

прогресса; глобализации; культурного многообразия современного общества; 

возрастания роли науки в современном обществе; инфляции, безработицы; функции 

образования, науки, религии как социальных институтов; морали; искусства; 

экономические функции государства; Центрального банка Российской Федерации; 

налоговой системы Российской Федерации; предпринимательства; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых 

систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

Иметь представления о методах изучения социальных явлений и процессов в 

социальных науках, включая универсальные методы науки, а также специальные 

методы социального познания, в том числе социологические опросы, 

биографический метод, социальное прогнозирование, метод моделирования и 

сравнительно-исторический 

метод. 

Применять знания, полученные при изучении разделов «Человек в обществе», 

«Духовная культура», «Экономическая жизнь общества», для анализа социальной 

информации о многообразии путей и форм общественного развития, российском 

обществе, об угрозах и вызовах развития в XXI в., о развитии духовной культуры, о 

проблемах и современных тенденциях, направлениях и механизмах экономического 

развития, полученной из источников разного типа, включая официальные публикации 

на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, 

государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих 

звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в 

информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения 



 

при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая 

жизнь общества». 

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с 

использованием полученных знаний об обществе, о его духовной культуре и 

экономической жизни, о человеке, его познавательной деятельности и творческой 

активности, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, 

творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить 

устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения)   по 

изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, 

анализировать неадаптированные тексты. 

Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представителями 

других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных 

социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции, осознания значимости здорового образа жизни, роли 

непрерывного образования; использовать средства информационно-

коммуникационных технологий в решении различных задач при изучении разделов 

«Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества». 

Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных знаниях о 

человеке в обществе, духовной культуре, об экономической жизни общества, 

собственные суждения и аргументы по проблемам влияния социокультурных 

факторов на формирование личности; противоречивых последствий глобализации; 

соотношения свободы и необходимости в деятельности человека; значения 

культурных ценностей и норм в жизни общества, в духовном развитии личности; 

роли государства в экономике; путей достижения экономического роста; взаимосвязи 

экономической свободы и социальной ответственности; 

конкретизировать теоретические положения, в том числе о типах общества; 

многообразии путей и форм общественного развития; человеке как результате 

биологической и социокультурной эволюции; многообразии видов деятельности и ее 

мотивации; этапах социализации; особенностях научного познания в социально-

гуманитарных науках; духовных ценностях; субкультуре и контркультуре; диалоге 

культур; категориях морали; возможностях самовоспитания; особенностях 

образования и науки в современном обществе; свободе совести; значении 

поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации; многообразии 

функций искусства; достижениях современного российского искусства; 

использовании мер государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации; выборе способов рационального 

экономического поведения людей, особенностях труда молодежи в условиях 

конкуренции на рынке труда, фактами социальной действительности, модельными 

ситуациями, примерами из личного социального опыта.  

Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании 

финансовыми услугами и инструментами, в том числе находить, анализировать и 

использовать информацию для принятия ответственных решений по достижению 

финансовых целей и управлению личными финансами при реализации прав и 

обязанностей потребителя финансовых услуг с учетом основных способов снижения 

рисков и правил личной финансовой безопасности. 

Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного общества, 



 

общественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов личности, 

научного познания в социально- гуманитарных науках, духовной культуры, 

экономической жизни общества, в том числе поступающую по каналам сетевых 

коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить 

различные оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках информации; 

давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения 

социальных норм. 

Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выявлять с 

помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия 

коррупции; определять стратегии разрешения социальных и межличностных 

конфликтов; оценивать поведение людей и собственное поведение с точки зрения 

ценностей, социальных норм, включая нормы морали и права, экономической 

рациональности; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, 

опасность алкоголизма и наркомании. 

Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной 

стратификации; формах и факторах социальной мобильности в современном 

обществе, о семье как социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; 

направлениях социальной политики в Российской Федерации, в том числе в области 

поддержки семьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях 

государственной политики Российской Федерации; конституционном статусе и 

полномочиях органов государственной власти; 

о праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской 

Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в 

Российской Федерации, правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской 

Федерации; правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, 

образовательных, административных, уголовных правовых отношений; 

экологическом законодательстве, гражданском, административном и уголовном 

судопроизводстве. 

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного 

труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, 

милосердия, справедливости, коллективизма, исторического единства народов 

России, преемственности истории нашей Родины, осознания ценности культуры 

России и традиций народов России, общественной стабильности и целостности 

государства на примерах разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», 

«Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации». 

Уметь определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать 

понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изложении 

собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, включая 

понятия: социальные общности, социальные группы и отношения между ними, 

социальная стратификация, социальное неравенство, социальный статус, социальная 

роль, социальная мобильность, семья и брак, этнические общности, нация, 

социальные нормы, социальный контроль и самоконтроль, социальный конфликт, 

политическая власть, политический институт, политические отношения, 

политическая система, государство, национальная безопасность, политическая 



 

культура, политическая элита, политическое лидерство, политический процесс, 

право, источник права, система права, норма права, отрасль права, институт права, 

правонарушение, юридическая ответственность, нормативный правовой акт, закон, 

подзаконный акт, законодательный процесс, правовой статус, гражданство 

Российской Федерации, налог; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, 

социальная справедливость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать  на основе предложенных критериев 

используемые  в социальных науках  понятия  и термины, отражающие 

социальные явления и процессы, в том числе: социальные общности и группы; виды 

социальной мобильности; типы семьи; социальные нормы;  социальные конфликты; 

формы  социальных девиаций; виды миграционных процессов  в 

современном  мире; формы  государства; политические партии; виды 

политического лидерства, избирательных и партийных систем, политических 

идеологий; правовые нормы; отрасли и институты права; источники права; 

нормативные правовые акты; виды правовых отношений; правонарушения; виды 

юридической ответственности; права и  свободы человека   и  

 гражданина Российской Федерации; конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации; способы защиты гражданских прав, 

правоохранительные органы; организационно- правовые формы юридических лиц; 

права и обязанности родителей и детей; права   и   обязанности   работников      и 

работодателей; дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской 

Федерации; права и обязанности налогоплательщиков; виды административных 

правонарушений и наказаний; экологические правонарушения; способы защиты 

права на благоприятную окружающую среду; виды преступлений; виды наказаний в 

уголовном праве. Уметь устанавливать, выявлять, объяснять причинно-

следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи при описании социальной 

структуры, формы государства, политической культуры личности и ее политического 

поведения, системы права, нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязанностей; 

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни 

общества; права и морали; государства и права; действия правовых регуляторов и 

развития общественных процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, 

политической сферах, в правовом регулировании общественных отношений в 

Российской Федерации; возрастания социальной мобильности; сохранения 

социального неравенства; социальных конфликтов; отклоняющегося (девиантного) 

поведения; правонарушения и юридической ответственности за него; абсентеизма; 

коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; 

социального контроля; государства, субъектов и органов государственной власти в 

Российской Федерации; политических партий; средств массовой информации в 

политической жизни общества; правоохранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых 

систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни 



 

общества, включая универсальные методы науки, а также специальные методы 

социального познания, в том числе социологические опросы, биографический, 

сравнительно-правовой метод, политическое прогнозирование. 

Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная сфера», 

«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в 

Российской Федерации», для анализа социальной информации о социальном и 

политическом развитии российского общества, направлениях государственной 

политики в Российской Федерации, правовом регулировании общественных 

процессов в Российской Федерации, полученной из источников разного типа, 

включая официальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, 

нормативные правовые акты, государственные документы стратегического характера, 

публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в 

различных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных 

источников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения 

недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные 

компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные 

суждения, мнения при изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая 

сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации». 

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с 

использованием полученных знаний о структуре общества, социальных отношениях, 

политической сфере, правовом регулировании и законодательстве Российской 

Федерации, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, 

творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить 

устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по 

изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, 

анализировать неадаптированные тексты. 

Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с 

представителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения 

типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции; осознания роли непрерывного 

образования; использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

в решении раз-личных задач при изучении разделов «Социальная сфера», 

«Политическая сфера», 

«Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации». 

Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о 

структуре общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и 

законодательстве Российской Федерации собственные суждения и аргументы по 

проблемам социальной мобильности, ее форм и каналов в современном российском 

обществе; миграционных процессов; тенденций развития семьи; участия субъектов 

политики в политическом процессе; опасности коррупции и необходимости борьбы с 

ней; соотношения прав и свобод человека с обязанностями и правовой 

ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о социальной 

структуре российского общества;  



 

роли семьи в жизни личности  и в развитии общества; особенностях политической 

власти, структуре политической  системы;  

роли Интернета в современной политической коммуникации; необходимости 

поддержания законности и правопорядка; юридической ответственности за 

совершение правонарушений; механизмах защиты прав человека;  

особенностях трудовых правоотношений несовершеннолетних работников; 

особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних для объяснения 

явлений социальной действительности;  

конкретизировать  теоретические положения о конституционных принципах 

национальной политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая 

этносоциальные, и путях их разрешения; государственной поддержке социально 

незащищенных слоев общества и мерах социальной поддержки семьи в Российской 

Федерации; федеративном устройстве и политической системе Российской 

Федерации на современном этапе; государственном суверенитете; избирательной 

системе в Российской Федерации; государственной службе и статусе 

государственного служащего; 

 основах конституционного строя Российской Федерации;  субъектах гражданских 

правоотношений; юридической ответственности и ее видах; правовом регулировании 

оказания образовательных услуг; порядке приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора, в том числе несовершеннолетних граждан; защите 

трудовых прав работников; порядке и условиях заключения и расторжения брака; 

правах и обязанностях налогоплательщика; принципах уголовного права, 

уголовного процесса, гражданского процесса фактами социальной действительности, 

модельными 

ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, 

зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, 

анализировать и использовать информацию, предоставленную государственными 

органами, в том числе в цифровой среде, в целях управления личными финансами и 

обеспечения личной финансовой безопасности. 

Оценивать социальную   информацию   по   проблемам   социальных отношений, 

политической жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую 

по каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; 

соотносить различные оценки социального взаимодействия, политических событий, 

правовых отношений, содержащиеся в источниках информации; давать оценку 

действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных 

норм, в том числе норм морали и права. 

Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью полученных 

знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять 

стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать 

поведение людей и собственное поведение с точки зрения социальных норм, включая 

нормы морали и права, ценностей; осознавать неприемлемость антиобщественного 

поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 

 
Планируемые результаты по учебному предмету «Обществознание». 

Углублённый уровень. 



 

Личностные результаты программы по обществознанию на уровне среднего общего 

образования отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, 

позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности. 

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; осознание своих конституционных прав 

и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей, уважение ценностей иных культур, конфессий; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детскоюношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное 

отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 



 

стремление проявлять качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 

к своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; готовность к 

активной социально направленной деятельности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы; 

мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учёту 

общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества, активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном 

мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка социально-

экономической и политической коммуникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей 

жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: самосознания, включающего 

способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть направления развития 

собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в межличностном 



 

взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и 

проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать 

типичные социальные роли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, 

рассматривать её разносторонне; 

устанавливать существенные признаки или основания для сравнения, классификации 

и обобщения социальных объектов, явлений и процессов, определять критерии 

типологизации; определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения, выявлять связь мотивов, интересов и целей деятельности; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и 

процессах, прогнозировать возможные пути разрешения противоречий; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся ресурсов и 

возможных рисков; 

вносить коррективы в деятельность, отбирать способы деятельности, отвечающие её 

целям, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий 

деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении учебнопознавательных, жизненных 

проблем, при выполнении социальных проектов. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

развивать навыки учебноисследовательской и проектной деятельности, навыки 

разрешения проблем; проявлять способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания, включая специфические методы социального познания; 

осуществлять в различных видах деятельность по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в 

том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые 



 

понятия и методы; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; выявлять причинноследственные связи социальных явлений 

и процессов и актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 

параметры и критерии решения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

оценивать новые ситуации, возникающие в процессе познания социальных объектов, 

в социальных отношениях; оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, комплекса социальных 

наук, учебных и внеучебных источников информации; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения социальной информации, в том числе об основах 

общественных наук и обществе как системе социальных институтов, факторах 

социальной динамики из источников разных типов, самостоятельно осуществлять 

поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 

форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, включая 

статистические данные, графики, таблицы; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 

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

правовым и моральноэтическим нормам; использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

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

информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог, учитывать разные точки зрения; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 



 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в 

жизненных ситуациях, включая область профессионального самоопределения; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической 

деятельности, в межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений, проявлять 

интерес к социальной проблематике; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, 

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

предлагать новые учебноисследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с 

позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы 

рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать 

себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

учитывать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты освоения программы по обществознанию. К концу 

обучения обучающийся будет: 

владеть знаниями основ философии, социальной психологии, экономической науки, 

включая знания о предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях 

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

социальной действительности; объяснять взаимосвязь общественных наук, 

необходимость комплексного подхода к изучению социальных явлений и процессов, 



 

знать ключевые темы, исследуемые этими науками, в том числе таких вопросов, как 

системность общества, разнообразие его связей с природой, единство и многообразие 

в общественном развитии, факторы и механизмы социальной динамики, роль 

человека как субъекта общественных отношений, виды и формы познавательной 

деятельности; общественная природа личности, роль общения и средств 

коммуникации формировании социально- психологических качеств личности; 

природа межличностных конфликтов и пути их разрешения; экономика как объект 

изучения экономической теорией, факторы производства и субъекты экономики, 

экономическая эффективность, типы экономических систем, экономические функции 

государства, факторы и показатели экономического роста, экономические циклы, 

рыночное ценообразование, экономическое содержание собственности, финансовая 

система и финансовая политика государства; 

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно-

нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии 

социальных институтов, их взаимосвязи и взаимовлиянии, изменении их состава и 

функций в процессе общественного развития, политике Российской Федерации, 

направленной на укрепление и развитие социальных институтов российского 

общества, в том числе поддержку конкуренции, развитие малого и среднего 

предпринимательства, внешней торговли, налоговой системы, финансовых рынков; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности 

цифровой среды; применять методы научного познания социальных процессов и 

явлений, включая типологизацию, социологические опросы, социальное 

прогнозирование, доказательство, наблюдение, эксперимент, практику как методы 

обоснования истины; методы социальной психологии, включая анкетирование, 

интервью, метод экспертных оценок, анализ документов для принятия обоснованных 

решений, планирования и достижения познавательных и практических целей, 

включая решения о создании и использовании сбережений, инвестиций, способах 

безопасного использования финансовых услуг, выборе будущей 

профессиональнотрудовой сферы, о возможностях применения знаний основ 

социальных наук в различных областях жизнедеятельности; 

уметь классифицировать и типологизировать: социальные институты, типы обществ, 

формы общественного сознания, виды деятельности, виды потребностей, формы 

познания, уровни и методы научного знания, формы культуры, типы мировоззрения; 

типы социальных отношений, виды социальных групп, разновидности социальных 

конфликтов и способы их разрешения, типы рыночных структур, современные 

финансовые технологии, методы антимонопольного регулирования экономики, виды 

предпринимательской деятельности, показатели деятельности фирмы, финансовые 

институты, факторы производства и факторные доходы; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать 

их на теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях при анализе социальных 

явлений, вести дискуссию, в том числе при рассмотрении ведущих тенденций 

развития российского общества, проявлений общественного прогресса, 

противоречивости глобализации, относительности истины, характера воздействия 

средств массовой информации на сознание в условиях цифровизации, формирования 

установок и стереотипов массового сознания, распределения ролей в малых группах, 

влияния групп на поведение людей, особенностей общения в информационном 



 

обществе, причин возникновения межличностных конфликтов, экономической 

свободы и социальной ответственности субъектов экономики, эффективности мер 

поддержки малого и среднего бизнеса, причинах несовершенства рыночной 

экономики, путей достижения социальной справедливости в условиях рыночной 

экономики; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя 

источники научного и научнопублицистического характера, ранжировать источники 

социальной информации по целям распространения, жанрам с позиций 

достоверности сведений, проводить с использованием из различных источников 

знаний, учебноисследовательской и проектной работы по философской, социально-

психологической и экономической проблематике: определять тематику учебных 

исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, 

обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие работ; владеть навыками 

презентации результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

публичных мероприятиях; уметь анализировать и оценивать собственный 

социальный опыт, включая опыт самопознания, самооценки, самоконтроля, 

межличностного взаимодействия, использовать его при решении познавательных 

задач и разрешении жизненных проблем, конкретизировать примерами из личного 

социального опыта, фактами социальной действительности, модельными 

ситуациями, теоретическими положениями разделов «Основы философии», «Основы 

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

влиянии массовых коммуникаций на развитие человека и общества, способах 

манипуляции общественным мнением, распространённых ошибках в рассуждениях 

при ведении дискуссии, различении достоверных и недостоверных сведений при 

работе с социальной информацией, возможностях оценки поведения с 

использованием нравственных категорий, выборе рациональных способов поведения 

людей в экономике в условиях ограниченных ресурсов, особенностях 

профессиональной деятельности в экономической сфере, практике поведения на 

основе этики предпринимательства, о способах защиты своих экономических прав и 

интересов, соблюдении правил грамотного и безопасного поведения при пользовании 

финансовыми услугами и современными финансовыми технологиями, особенностях 

труда молодёжи в условиях конкуренции на рынке труда; 

уметь проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с общественными 

институтами на основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и 

гражданина в Российской Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно 

заполнять формы, составлять документы, необходимые в социальной практике, 

рассматриваемой на примерах материала разделов «Основы философии», «Основы 

социальной психологии», «Основы экономической науки»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования по 

направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно 

овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, 

соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективно 

взаимодействовать в исследовательских группах, способность ориентироваться в 

направлениях профессиональной деятельности, связанных с философией, социальной 

психологией и экономической наукой; 

владеть знаниями основ социологии, политологии, правоведения, включая знания о 



 

предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, месте и 

роли в социальном познании, в постижении и преобразовании социальной 

действительности; объяснять взаимосвязь социальных наук, необходимости 

комплексного подхода к изучению социальных явлений и процессов, знания 

ключевых тем, исследуемых этими науками, в том числе такие вопросы, как 

социальная структура и социальная стратификация, социальная мобильность в 

современном обществе, статусноролевая теория личности, семья и её социальная 

поддержка, нация как этническая и гражданская общность, девиантное поведение и 

социальный контроль, динамика и особенности политического процесса, субъекты 

политики, государство в политической системе общества, факторы политической 

социализации, функции государственного управления, взаимосвязь права и 

государства, признаки и виды правоотношений, отрасли права и их институты, 

основы конституционного строя России, конституционно-правовой статус высших 

органов власти в Российской Федерации, основы деятельности правоохранительных 

органов и местного самоуправления, пути преодоления правового нигилизма; 

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно-

нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии 

социальных институтов, включая семью, образование, религию, институты в сфере 

массовых коммуникаций, в том числе средства массовой информации, институты 

социальной стратификации, базовые политические институты, включая государство и 

институты государственной власти: институт главы государства, законодательной и 

исполнительной власти, судопроизводства и охраны правопорядка, государственного 

управления, институты всеобщего избирательного права, политических партий и 

общественных организаций, представительства социальных интересов, в том числе 

об институте Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 

институты права, включая непосредственно право как социальный институт, 

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

взаимосвязи и взаимовлиянии различных социальных институтов, об изменении их 

состава и функций в процессе общественного развития, о политике Российской 

Федерации, направленной на укрепление и развитие социальных институтов 

российского общества; о способах и элементах социального контроля, о типах и 

способах разрешения социальных конфликтов, о конституционных принципах 

национальной политики в Российской Федерации; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности 

цифровой среды; применять методы научного познания социальных процессов и 

явлений, включая методы: социологии, такие как социологический опрос, 

социологическое наблюдение, анализ документов и социологический эксперимент; 

политологии, такие как нормативно- ценностный подход, 

структурнофункциональный анализ, системный, институциональный, 

социальнопсихологический подход; правоведения, такие как формально-

юридический, сравнительноправовой для принятия обоснованных решений в 

различных областях жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных 

и практических целей, в том числе в будущем при осуществлении социальной роли 

участника различных социальных групп, избирателя, участии в политической 

коммуникации, в деятельности политических партий и общественно-политических 

движений, в противодействии политическому экстремизму, при осуществлении 



 

профессионального выбора; 

уметь классифицировать и типологизировать: социальные группы, разновидности 

социальных конфликтов, виды социального контроля; виды политических 

отношений, формы государства, типы политических режимов, формы правления и 

государственно-территориального устройства, виды политических институтов, типы 

политических партий, виды политических идеологий, типы политического 

поведения; виды правовых норм, источники права, отрасли права, виды 

правоотношений, виды правонарушений, виды юридической ответственности; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать 

их на теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях при анализе социальных 

явлений, вести дискуссию, в том числе при рассмотрении миграционных процессов 

и их особенностей, проблемы социального неравенства, путей сохранения 

традиционных семейных ценностей, способов разрешения социальных конфликтов, 

причин отклоняющегося поведения, деятельность политических институтов, роль 

политических партий и общественных организаций в современном обществе, роль 

средств массовой информации в формировании политической культуры личности, 

трансформация традиционных политических идеологий, деятельность правовых 

институтов, соотношение права и закона; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя 

источники научного и научно-публицистического характера, выстраивать аргументы 

с привлечением научных фактов и идей, ранжировать источники социальной 

информации по целям распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, 

проводить с использованием знаний из различных источников,

 учебноисследовательской, 

проектноисследовательской и другой творческой работы по социальной, 

политической, правовой проблематике: определять тематику учебных исследований 

и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, обеспечивать 

теоретическую и прикладную составляющие работ, владеть навыками презентации 

результатов учебноисследовательской и проектной деятельности на публичных 

мероприятиях; 

уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт 

самопознания и самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, 

выполнения социальных ролей, использовать его при решении познавательных задач 

и разрешении жизненных проблем, в том числе связанных с изучением социальных 

групп, социального взаимодействия, деятельности социальных институтов (семья, 

образование, средства массовой информации, религия), с деятельностью различных 

политических институтов современного общества, политической социализацией и 

политическим поведением личности, её политическим выбором и политическим 

участием, действиями субъектов политики в политическом процессе, деятельностью 

участников правоотношений в отраслевом многообразии, осознанным выбором 

правомерных моделей поведения; 

уметь конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами 

социальной действительности, модельными ситуациями теоретические положения 

разделов «Основы социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения», 

включая положения об этнических отношениях и этническом многообразии 

современного мира, молодёжи как социальной группе, изменении социальных ролей 



 

в семье, системе образования Российской Федерации и тенденциях его развития, 

средствах массовой информации, мировых и национальных религиях, политике как 

общественном явлении, структуре, ресурсах, функциях и легитимности политической 

власти, политических нормах и ценностях, политических конфликтах и путях их 

урегулирования, выборах в демократическом обществе, о политической психологии и 

политическом сознании, влиянии средств массовой коммуникации на политическое 

сознание, о защите прав человека, сделках, обязательствах, основаниях наследования, 

правах на результаты интеллектуальной деятельности, особенностях правового 

регулирования труда несовершеннолетних в Российской Федерации, о причинах 

преступности, необходимой обороне и крайней необходимости, стадиях гражданского 

и уголовного процесса, развитии правовой культуры; 

проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с социальными институтами 

на основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и гражданина в 

Российской Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять 

формы, составлять документы, необходимые в социальной практике, 

рассматриваемой на примерах материала разделов 

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

умения,    необходимые    для    успешного    продолжения 

образования по направлениям социальногуманитарной подготовки, включая умение 

самостоятельно овладевать новыми способами познавательной деятельности, 

выдвигать гипотезы, соотносить информацию, полученную из разных источников, 

эффективно взаимодействовать в исследовательских группах, способность 

ориентироваться в направлениях профессионального образования, связанных с 

социальногуманитарной подготовкой и особенностями профессиональной 

деятельности социолога, политолога, юриста. 

 
Планируемые результаты по учебному предмету «География». Базовый уровень. 

Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность и 

способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение 

жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 



 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе 

формирования элементов географической и экологической культуры; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-

культурных объектов родного края, своей страны, быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

5) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития географических наук и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира для применения различных источников 

географической информации в решении учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе. 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного 

поведения в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной 

деятельностью; 



 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью; 

7) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; готовность к 

активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области 

географических наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

8) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем и географических особенностей  их 

проявления; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные учебные познавательные 

действия, универсальные учебные коммуникативные действия, универсальные 

учебные регулятивные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть универсальных учебных познавательных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть 

решены с использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

географических объектов, процессов и явлений и обобщения; определять цели 

деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учётом 

предложенной географической задачи; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих 

географические аспекты. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 



 

действия как часть универсальных учебных познавательных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску 

методов решения практических географических задач, применению различных 

методов познания природных, социально- экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового географического 

знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, 

предлагать оригинальные подходы и решения, 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

универсальных учебных познавательных действий: 

выбирать и использовать различные источники географической информации, 

необходимые для изучения проблем, которые могут быть решены средствами 

географии, и поиска путей их решения, для анализа, систематизации и интерпретации 

информации различных видов и форм представления; 

выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учётом 

её назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие); 

оценивать достоверность информации; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий, в том 

числе государственну информационную систему (ГИС) при решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть универсальных 

учебных коммуникативных действий: 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы 

по существу обсуждаемой темы; развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по 



 

географическим аспектам различных вопросов с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть 

универсальных учебных коммуникативных действий: 

использовать преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать 

тематику и методы совместных действий с учётом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

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

практической значимости. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

универсальных учебных регулятивных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; делать 

осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность 

за решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части 

универсальных учебных регулятивных 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; 

У обучающегося будет развиваться эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в 

себе; 

принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 



 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения принятия себя и других как 

части универсальных учебных регулятивных действий: 

принимать себя, понимая свои недостатки и своё поведение; принимать мотивы и

 аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты освоения программы по географии на 

базовом уровне к концу обучения 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 географическая наука, на региональном 

уровне, в разных странах, в том числе в России; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных 

географических объектов и территориальной организации природы и общества: 

выбирать и использовать источники географической информации для определения 

положения и взаиморасположения объектов в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в 

пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы 

распространения основных религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и площади 

территории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с 

различными формами правления и государственного устройства, стран-лидеров по 

производству основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, 

основных международных магистралей и транспортных узлов, стран-лидеров по 

запасам минеральных, лесных, земельных, водных ресурсов; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения 

и хозяйства: различать географические процессы и явления: урбанизацию, 

субурбанизацию, ложную урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию, демографический 

взрыв и демографический кризис и распознавать их проявления в повседневной 

жизни;  

использовать знания об основных географических закономерностях для 

определения и сравнения свойств изученных географических объектов, процессов и 

явлений, в том числе: для определения и сравнения показателей уровня развития 

мирового хозяйства (объёмы валового внутреннего продукта (ВВП), промышленного, 

сельскохозяйственного производства и другие) и важнейших отраслей хозяйства в 

отдельных странах, сравнения показателей, характеризующих демографическую 

ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни населения мира и отдельных 

стран, с использованием источников географической информации, сравнения 

структуры экономики аграрных, индустриальных   и постиндустриальных стран, 

регионов и стран по обеспеченности минеральными, водными, земельными и 



 

лесными ресурсами с использованием источников географической информации, для 

классификации крупнейших стран, в том числе по особенностям географического 

положения, форме правления и государственного устройства, уровню социально-

экономического развития, типам воспроизводства населения, занимаемым ими 

позициям относительно России, для классификации ландшафтов с использованием 

источников географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями; между природными условиями и размещением населения, в 

том числе между глобальным изменением климата и изменением уровня Мирового 

океана, хозяйственной деятельностью и возможными изменениями в размещении 

населения, между развитием науки и технологии и возможностями человека 

прогнозировать опасные природные явления и противостоять им; 

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, 

средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой населения, 

развитием отраслей мирового хозяйства и особенностями их влияния на 

окружающую среду; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования 

географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых 

географических понятий: применять социально-экономические понятия: 

политическая карта, государство, политико-географическое положение, монархия, 

республика, унитарное государство, федеративное государство, воспроизводство 

населения, демографический взрыв, демографический кризис, демографический 

переход, старение населения, состав населения, структура населения, экономически 

активное население, индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность 

населения, миграции населения, «климатические беженцы», расселение населения, 

демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, 

развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, 

ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая 

интеграция, международная хозяйственная специализация, международное 

географическое разделение труда, отраслевая и территориальная структура мирового 

хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», 

«водородная энергетика», 

«зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство, глобализация мировой 

экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические 

отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи 

проведения наблюдения (исследования); выбирать форму фиксации результатов 

наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные 

источники географической информации для получения новых знаний о природных и 

социально-экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и 

тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники 



 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- 

и фотоизображения, геоинформационные системы, соответствующие решаемым 

задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие изученные географические объекты, процессы и явления; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной 

структуры населения отдельных стран с использованием источников географической 

информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

географическую информацию для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для 

решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации 

информации из различных источников: находить, отбирать, систематизировать 

информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, 

отдельных территорий мира и России, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

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

другие) географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и 

территориальной структуре мирового хозяйства, географических особенностях 

развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации 

информации из различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

использовать различные источники географической информации для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для 

объяснения изученных социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлений, в том числе: объяснять особенности демографической политики в странах с 

различным типом воспроизводства населения, направления международных 

миграций, различия в уровнях урбанизации, в уровне и качестве жизни населения, 

влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры 

хозяйства отдельных стран; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об 

особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для 

оценки разнообразных явлений и процессов: 

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 

социально-экономических и геоэкологических процессов; 



 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и 

явления, в том числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с 

использованием источников географической информации, влияние урбанизации на 

окружающую среду, тенденции развития основных отраслей мирового хозяйства и 

изменения его отраслевой и территориальной структуры, изменение климата и 

уровня Мирового океана для различных территорий, изменение содержания 

парниковых газов в атмосфере и меры, предпринимаемые для уменьшения их 

выбросов; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем: описывать географические аспекты проблем взаимодействия 

природы и общества: различия в особенностях проявления глобальных изменений 

климата, повышения уровня Мирового океана, в объёмах выбросов парниковых 

газов в разных регионах мира, изменения геосистем в результате природных и 

антропогенных воздействий на примере регионов и стран мира, на планетарном 

уровне. 

11) понимание роли и места современной географической науки в 

системе научных дисциплин, её участии в решении важнейших проблем 

человечества: определять роль географических наук в достижении целей устойчивого 

развития; 

12) освоение и применение знаний о размещении основных 

географических объектов и территориальной организации природы и общества: 

выбирать и использовать источники географической информации для определения 

положения и взаиморасположения регионов и стран в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, 

особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и 

изученных стран; 

13) сформированность системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, 

размещения населения и хозяйства: распознавать географические особенности 

проявления процессов воспроизводства, миграции населения и урбанизации в 

различных регионах мира и изученных странах; 

использовать знания об основных географических закономерностях для 

определения географических факторов международной хозяйственной специализации 

изученных стран; сравнения регионов мира и изученных стран по уровню 

социально-экономического развития, специализации различных стран и по их месту в 

международном геграфическом разделении труда (МГРТ); для классификации стран 

отдельных регионов мира, в том числе по особенностям географического положения, 

форме правления и государственного устройства, уровню социально-экономического 

развития, типам воспроизводства населения с использованием источников 

географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и 

размещением населения, природными условиями и природно-ресурсным капиталом и 

отраслевой структурой хозяйства изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран 



 

зарубежной Европы с использованием источников географической информации; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования 

географических знаний; 

14) владение географической терминологией и системой базовых 

географических понятий: применять изученные социально-экономические понятия: 

политическая карта, государство; политико-географическое положение, монархия, 

республика, унитарное государство, федеративное государство; воспроизводство 

населения, демографический взрыв, демографический кризис, старение населения, 

состав населения, структура населения, экономически активное население, Индекс 

человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции 

населения, расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, 

ложная урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые 

индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое 

хозяйство, международная экономическая интеграция; международная хозяйственная 

специализация, международное географическое разделение труда; отраслевая и 

территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации 

(ТНК), «сланцевая революция», водородная энергетика, «зелёная энергетика», 

органическое сельское хозяйство;  глобализация мировой экономики и 

деглобализация, 

«энергопереход», международные экономические отношения, устойчивое развитие 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

15) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи 

проведения наблюдения (исследования); выбирать форму фиксации результатов 

наблюдения (исследования); формулировать обобщения и выводы по результатам 

наблюдения (исследования); 

16) сформированность умений находить и использовать различные 

источники географической информации для получения новых знаний о природных и 

социально-экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и 

тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники 

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

фотоизображения, геоинформационные системы), соответствующие решаемым 

задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений на территории 

регионов мира и отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, 

происходящие в них; географические факторы международной хозяйственной 

специализации отдельных стран с использованием источников географической 

информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

географическую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и 



 

(или) практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и 

применять различные методы познания для решения практико-ориентированных 

задач; 

17) владение умениями географического анализа и интерпретации 

информации из различных источников: находить, отбирать, систематизировать 

информацию, необходимую для изучения регионов мира и стран (в том числе и 

России), их обеспеченности природными и человеческими ресурсами; для изучения 

хозяйственного потенциала стран, глобальных проблем человечества и их проявления 

на территории (в том числе в России);  

18) представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, 

диаграммы, карты и другие) географическую информацию о населении, размещении 

хозяйства регионов мира и изученных стран; их отраслевой и территориальной 

структуре их хозяйств, географических особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации 

информации из различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

использовать различные источники географической информации для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

19) сформированность умений применять географические знания для 

объяснения изученных социально-экономических и геоэкологических явлений и 

процессов в странах мира: объяснять географические особенности стран с разным 

уровнем социально-экономического развития, в том числе объяснять различие в 

составе, структуре и размещении населения, в уровне и качестве жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой 

структуры хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства изученных стран, особенности международной специализации 

стран и роль географических факторов в её формировании; особенности проявления 

глобальных проблем человечества в различных странах с использованием источников 

географической информации; 

20) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, 

определяющие сущность и динамику важнейших социально- экономических и 

геоэкологических процессов; изученные социально- экономические и 

геоэкологические процессы и явления; политико- географическое положение 

изученных регионов, стран и России; влияние международных миграций на 

демографическую и социально-экономическую ситуацию в изученных странах; роль 

России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов 

в мировой экономике; конкурентные преимущества экономики России; различные 

точки зрения по актуальным экологическим и социально-экономическим проблемам 

мира и России; изменения направления международных экономических связей России 

в новых экономических условиях; 

21) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем: описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и 

общества; 



 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения 

глобальных проблем. 

 
Планируемые результаты по учебному предмету «Физическая культура». 

В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейную убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; готовность к 

самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 



 

творческой личности; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание приобретённых умений и навыков, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности; 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности.  

ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познанием мира; 

осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 



 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; разрабатывать 

план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях (в 

том числе при создании учебных и социальных проектов); 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; осуществлять 

целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, 

предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: владеть навыками получения 

информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 



 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные 

ситуации; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; делать 

осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность 

за решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний; 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать 

мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 



 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество вклада своего и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

К концу обучения обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по физической культуре: 

Раздел «Знания о физической культуре»: 

характеризовать физическую культуру как явление культуры, её направления и 

формы организации, роль и значение в жизни современного человека и общества; 

ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», руководствоваться ими при организации активного 

отдыха в разнообразных формах физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой деятельности; 

положительно оценивать связь современных оздоровительных систем физической 

культуры и здоровья человека, раскрывать их целевое назначение и формы 

организации, возможность использовать для самостоятельных занятий с учётом 

индивидуальных интересов и функциональных возможностей. 

Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 

проектировать досуговую деятельность с включением в её содержание 

разнообразных форм активного отдыха, тренировочных и оздоровительных занятий, 

физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований; 

контролировать показатели индивидуального здоровья и функционального состояния 

организма, использовать их при планировании содержания и направленности 

самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, оценке её эффективности; 

планировать системную организацию занятий кондиционной тренировкой, подбирать 

содержание и контролировать направленность тренировочных воздействий на 

повышение физической работоспособности и выполнение норм Комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

Раздел «Физическое совершенствование»: 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, 

использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных 

занятий; 

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной 

физической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом 

индивидуальных интересов в физическом развитии и физическом 

совершенствовании; 

выполнять упражнения общефизической подготовки, использовать   их в 

планировании кондиционной тренировки; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах 



 

спорта в условиях учебной и соревновательной деятельности, осуществлять 

судейство по одному из освоенных видов (футбол, волейбол, баскетбол); 

демонстрировать приросты показателей в развитии основных физических качеств, 

результатов в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне». 

Раздел «Знания о физической культуре»: 

характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу 

укрепления здоровья, учитывать её этапы при планировании самостоятельных 

занятий кондиционной тренировкой; 

положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда, 

профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, 

предупреждении раннего старения и сохранении творческого долголетия; 

выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, руководствоваться правилами их 

предупреждения и оказания первой помощи. 

Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 

планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой 

деятельности с целью профилактики умственного и физического утомления, 

оптимизации работоспособности и функциональной активности основных 

психических процессов; 

организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и самомассажа с 

целью восстановления организма после умственных и физических нагрузок; 

проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению 

нормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне», планировать их 

содержание и физические нагрузки исходя из индивидуальных результатов в 

тестовых испытаниях. 

Раздел «Физическое совершенствование»: 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, 

использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных 

занятий; 

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной 

физической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом 

индивидуальных интересов и потребностей в физическом развитии и физическом 

совершенствовании; 

демонстрировать   технику    приёмов    и    защитных    действий    из атлетических 

единоборств, выполнять их во взаимодействии с партнёром; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах 

спорта, выполнять их в условиях учебной и соревновательной деятельности (футбол, 

волейбол, баскетбол); 

выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных физических 

качеств, демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях Комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

Планируемые результаты по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 



 

поведения. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны 

способствовать процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, 

прежде всего, в уважении к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, гордости 

за российские достижения, в готовности к осмысленному применению принципов и 

правил безопасного поведения в повседневной жизни, соблюдению правил 

экологического поведения, защите Отечества, бережном отношении к окружающим 

людям, культурному наследию и уважительном отношении к традициям 

многонационального народа Российской Федерации и к жизни в целом. 

Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 

1) гражданское воспитание: 

сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и 

способного применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей 

жизни; 

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и 

ответственности в области защиты населения и территории Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций и в других областях, связанных с безопасностью 

жизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как 

основы для благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и 

институтов гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности 

личности, общества и государства; 

2) патриотическое воспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему 

народу, памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости 

за свою Родину и Вооружённые Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, российской армии и флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и 

природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружённых Сил 

Российской Федерации, достижениям России в области обеспечения безопасности 

жизни и здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждённость и 

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

3) духовно-нравственное воспитание: 

осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к личной безопасности, безопасности других людей, общества и 

государства; 



 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность 

реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно 

действовать в различных условиях жизнедеятельности по снижению риска 

возникновения опасных ситуаций, перерастания их в чрезвычайные ситуации, 

смягчению их последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и 

традициям народов России, принятие идей волонтёрства и добровольчества; 

4) эстетическое воспитание: 

эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности 

жизнедеятельности; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасного 

поведения в повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития 

общей теории безопасности, современных представлений о безопасности в 

технических, естественно-научных, общественных, гуманитарных областях знаний, 

современной концепции культуры безопасности жизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его 

значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и 

государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного 

поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать 

в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 

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 

необходимости; 

потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм 

причинения вреда физическому и психическому здоровью; 

7) трудовое воспитание: 

готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития 

личности, общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в 

процессе трудовой деятельности; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-

профессиональную деятельность; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

8) экологическое воспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, 

общества и государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения 

экологической грамотности и разумного природопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленности.  

В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, 

общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, 

разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и 

классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, 

выявлять их закономерности и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, 

выбирать способы их достижения с учётом самостоятельно выделенных критериев в 

парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий 

для реализации риск-ориентированного поведения; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, 

общества и государства, анализировать их различные состояния для решения 

познавательных задач, переносить приобретённые знания в повседневную жизнь; 



 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, 

необходимой для решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области 

безопасности жизнедеятельности;  

осуществлять различнве виды деятельности по приобретению нового знания, его 

преобразованию и применению для решения различных учебных задач, в том числе 

при разработке и защите проектных работ; 

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, 

самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом 

установленных (обоснованных) критериев; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным 

(заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной 

жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, 

обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; 

характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность их 

реализации в реальных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в 

области безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые знания и 

навыки в повседневную жизнь. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных 

видов информации из источников разных типов при обеспечении условий 

информационной безопасности личности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера 

решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их 

представления; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от 

опасностей цифровой среды; 

использовать   средства    информационных    и    коммуникационных технологий в 

учебном процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и 

гигиены. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, 

переносить принципы её организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение 

социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; 

владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; безопасно 

действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 



 

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и 

составлять план их решения в конкретных условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать 

ответственность за своё решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных 

предпочтений и за счёт привлечения научно-практических знаний других 

предметных областей; повышать образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; 

контролировать соответствие результатов целям; 

использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, 

выбора оптимального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля 

всего вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной 

ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в 

конкретной учебной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих интересов, 

мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять 

роли, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат 

совместной работы, договариваться о результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по 

совместно разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 

предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; 

проявлять творчество и разумную инициативу. 

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего общего 

образования 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной 

жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового 

безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, 

общества и государства. Приобретаемый опыт проявляется в понимании 

существующих проблем безопасности и способности построения модели 

индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни. 



 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны 

обеспечивать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного 

поведения для личности, общества, государства; знание правил безопасного 

поведения и способов их применения в собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках 

опасности в различных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, 

в природной среде, в социуме, в цифровой среде); владение основными 

способами предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; знание 

порядка действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

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 характера; сформированность 

представлений об экологической безопасности, ценности бережного 

отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приёмами 

оказания первой помощи при неотложных состояниях; знание мер 

профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения 

психического здоровья; сформированность представлений о здоровом образе 

жизни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, 

негативного отношения к вредным привычкам; знания о необходимых 

действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение 

различать опасные явления в социальном взаимодействии, в том числе 

криминального характера; умение предупреждать опасные явления и 
противодействовать им; сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном 

взаимодействии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, 

умение применять их на практике; умение распознавать опасности в 

цифровой среде (в том числе криминального характера, опасности 

вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на 

практике для предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе 

пожара и пожаре в быту, общественных местах, на транспорте, в природной 

среде; знать права и обязанности граждан в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном 

влиянии на жизнь личности, общества, государства экстремизма, терроризма; 

знание роли государства в противодействии терроризму; умение различать 

приёмы вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность и 

противодействовать им; знание порядка действий при объявлении разного 



 

уровня террористической опасности; знание порядка действий при угрозе 

совершения террористического акта, при совершении террористического 

акта, при проведении контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в 

современном мире, угрозах военного характера, роли вооружённых сил в 

обеспечении мира; знание основ обороны государства и воинской службы, 

прав и обязанностей гражданина в области гражданской обороны; знание 

действия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; 

знание задач и основных принципов организации Единой системы 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и 

обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; сформированность представлений о роли государства, 

общества и личности в обеспечении безопасности. 

Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов 

освоения модулей ОБЖ. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять 

последовательность для освоения обучающимися модулей ОБЖ.  
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	уметь
	аудирование и чтение
	говорение и письмо
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:


	1.2.2 Литература
	В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен знать/понимать:
	уметь:
	В результате изучения литературы на профильном уровне ученик должен
	знать/понимать
	уметь

	уметь: (1)
	аудирование
	чтение
	письменная речь
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

	1.2.3 История
	В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать/понимать:
	уметь:

	1.2.5Обществознание
	В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне ученик должен:
	уметь:
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
	В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен: знать/понимать:
	уметь: (1)
	характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; проблемы человека в современном обществе;
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: (1)

	1.2.6.География
	В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен:
	уметь:
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

	1.2.7Математика
	В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен:
	Алгебра Уметь:
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
	Уметь:
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: (1)
	Уметь: (1)
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

	Уметь: (2)
	Уметь: (3)
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

	Уметь: (4)
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

	В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен: знать/понимать:
	значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
	Уметь: (5)
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

	Уметь: (6)
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

	Уметь: (7)
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

	Уметь: (8)
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

	Уметь: (9)
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

	Геометрия Уметь:
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: (2)

	1.2.8Информатика и ИКТ
	В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий ученик должен:
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

	1.2.9Физика
	В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен:
	уметь:
	В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен:
	уметь: (1)
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

	1.2.10Биология
	В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен:
	уметь:
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
	В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен: знать/понимать:
	уметь: (1)

	1.2.11Химия
	В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:
	уметь:
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

	В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен:
	уметь: (1)
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

	1.2.12Физическая культура
	В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: знать/понимать:
	уметь:
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

	1.2.13Основы безопасности жизнедеятельности
	В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик должен: знать/понимать:
	уметь:
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
	Основными направлениями оценочной деятельности в Школе являются:
	Внутренняя оценка включает:
	К внешним процедурам относятся:
	2 . Содержательный раздел основной образовательной программы среднего общего образования
	Выпускник 11 класса научится:
	Выпускник 11 класса получит возможность научиться:
	Содержание учебного предмета информатики для 11 класса

	Направления воспитания
	- физическое воспитание, формирование культуры здорового
	Целевые ориентиры результатов воспитания
	2.3.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	Уклад общеобразовательной организации

	Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
	Модуль «Классное руководство»
	Модуль «Внеурочная деятельность»
	Модуль «Урочная деятельность»
	Модуль «Самоуправление и школьное СМИ»
	Модуль «Детские общественные объединения»
	Модуль «Профориентация»
	Направления площадок Центра профессиональных инсталляций
	 индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии.
	Модуль «Внешкольные мероприятия»
	Модуль «Организация предметно - эстетической среды»
	Модуль «Взаимодействие с родителями»
	1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
	2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.
	3. Организационный раздел основной образовательной программы среднего общего образования
	Учебный год в Школе начинается 01.09.2023 и заканчивается 26.05.2024.
	Продолжительность учебного года в 11 классах составляет 34 учебные недели с учетом расписания государственной итоговой аттестации.
	Учебные занятия для учащихся 11 классов проводятся по 5-ти дневной учебной неделе.
	Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в  11 классе – 34 часа.
	Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей.
	Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, исп...
	1. Количество классов-комплектов: 11-ые классы – 2 класса
	Формы повышения квалификации работников Школы  :
	Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования
	Финансово-экономические условия реализации образовательной программы среднего общего образования
	Материально-технические условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования
	В соответствии с требованиями ФГОС в Школе оборудованы:
	Информационно-методические условия реализации образовательной программы среднего общего образования
	Создаваемая в Школы ИОС строится в соответствии со следующей иерархией:
	Основными элементами ИОС являются:

	Прогнозируемый результат освоения основной образовательной программы среднего общего образования


	Приложение 1.
	Планируемые результаты освоения обучающимися
	Планируемые результаты по учебному предмету «Русский язык».
	Планируемые результаты по учебному предмету «Литература».
	Планируемые результаты по учебному предмету «Родной язык (русский)».
	Планируемые результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык (базовый уровень)».
	Планируемые результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык (углублённый уровень».
	Планируемые результаты по учебному предмету «Математика». Базовый уровень.
	Планируемые результаты по учебному предмету «Математика». Углублённый уровень.
	Планируемые результаты по учебному предмету «Информатика». Углублённый уровень.
	2) патриотического воспитания:
	3) духовно-нравственного воспитания:
	4) эстетического воспитания:
	5) физического воспитания:
	6) трудового воспитания:
	7) экологического воспитания:
	8) ценности научного познания:

	Планируемые результаты по учебному предмету «Физика». Базовый уровень.
	Планируемые результаты по учебному предмету «Химия». Базовый уровень.
	Планируемые результаты по учебному предмету «Биология». Базовый уровень.
	Планируемые результаты по учебному предмету «История». Базовый уровень.
	Планируемые результаты по учебному предмету «История». Углублённый уровень.
	Планируемые результаты по учебному предмету «Обществознание». Базовый уровень.
	Планируемые результаты по учебному предмету «Обществознание». Углублённый уровень.
	Планируемые результаты по учебному предмету «География». Базовый уровень.
	Планируемые результаты по учебному предмету «Физическая культура».
	Планируемые результаты по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности».
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