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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – 
ООП СОО) муниципального образовательного учреждения «Новодвинская гимназия» 
города Новодвинска (далее – МОУ «Гимназия») разработана в соответствии 
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования, утвержденного Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 413 от 17 мая 2012 года (далее — ФГОС СОО) с учётом федеральной 
образовательной программы среднего общего образования. В соответстии с частью 3 
статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» ФГОС предъявляет требования к структуре, условиям реализации 
и результатам освоения программ среднего общего образования, что полностью 
соблюдено в ООП СОО МОУ «Гимназия». 

ООП СОО МОУ «Гимназия» определяет цель, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательной деятельности при получении среднего 
общего образования. Разработка основной образовательной программы среднего общего 
образования осуществлялась самостоятельно с привлечением Управляющего совета, 
обеспечивающего государственно–общественный характер управления образовательной 
организацией. 

Содержание основной образовательной программы среднего общего образования 
МОУ «Гимназия» согласно требованиям ФГОС содержит три основных раздела: целевой, 
содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  
- пояснительную записку; 
- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 
Содержательный раздел включает следующие программы, ориентированные 

на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 
- рабочие програмы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 
- рабочую программу воспитания; 
- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия 
реализации программы СОО. 

Организационный раздел включает: 
- учебный план; 
- план внеурочной деятельности; 
- календарный учебный график; 
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- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 
мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 
в МОУ «Гимназия» или в которых МОУ «Гимназия» принимает участие в учебном году 
или периоде обучения; 

- характеристику условий реализации ООП СОО МОУ «Гимназия» в соответствии 
с требованиями ФГОС СОО. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

ООП СОО является основным документом, определяющим содержание общего 
образования, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в 
единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС СОО 
соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Целями реализации ООП СОО являются: 
- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
- воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 
становления; 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

- организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 
результатов среднего общего образования, отражённых в ФГОС СОО; 

- формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на 
основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 
образования; 

- подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 
выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

- организация деятельности педагогического коллектива по созданию 
индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и 
(или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и 
поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ООП СОО предусматривает решение 
следующих основных задач: 

- формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 
здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 
овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к 
социальному самоопределению; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 
установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 
- достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися, 

в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ); 
- обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования; 
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию 
общественно полезной деятельности; 
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- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной 
организации; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной 
среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 
управления и действия; 

- организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 
профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 
социальных педагогов, сотрудничество с базовыми организациями, организациями 
профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

- создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

ООП СОО учитывает следующие принципы: 
- принцип учёта ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям 
обучения на уровне среднего общего образования; 

- принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 
образовательной организации ООП СОО характеризует право получения образования на 
родном языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы 
реализации данного принципа в учебных планах, планах  

- внеурочной деятельности; 
- принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 
механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 
задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

- принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает возможность и 
механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 
особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей 
(законных представителей) обучающегося; 

- системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 
обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на 
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, 
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 
изучаемых учебных предметов; 

- принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает связь 
урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса 
на достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 
допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 
психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 
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педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 
мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 
правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), 
действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными 
правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 
2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 
Общий объем аудиторной работы обучающихся за два учебных года не может составлять 
менее 2170 часов и более 2516 часов в соответствии с требованиями к организации 
образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 
предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями . 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 
могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 
обучения, в пределах осваиваемой программы среднего общего образования в порядке, 
установленном локальными нормативными актами образовательной организации 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО 

Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным целям 
среднего общего образования, представленным во ФГОС СОО как система личностных, 
метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 
личности. 

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 
деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 
воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, 
патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического 
воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, 
осознание ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию 
обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 
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- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 
предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 
учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных 
действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 
- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 
сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

- овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 
деятельности. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 
способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 
составляющие умение овладевать: познавательными универсальными учебными 
действиями; коммуникативными универсальными учебными действиями; регулятивными 
универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 
умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 
работать с информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий 
обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает 
умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для 
соответствующей предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды 
деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 
применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 
социальных проектов. 

1.2.1. По русскому языку (базовый уровень) 

1.2.1.1. Личностные результаты 

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: 
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- 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: 
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- 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:  
- 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 эмоциональный 
интеллект, предполагающий сформированность: 

- самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 
состояние, использовать языковые средства для выражения своего состояния, видеть 
направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

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

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

1.2.1.2. Метапредметные результаты 

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; 
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- 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; 
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- 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. 

1.2.1.3. Предметные результаты к концу обучения в 11 классе 

Обучающийся получит следующие предметные результаты: 

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 других. 

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 
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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. 

1.2.2. По литературе (базовый уровень) 

1.2.2.1. Личностные результаты 

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; 
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- 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: 
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- 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 
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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. 

1.2.2.2. Метапредметные результаты 

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 
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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; 
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- 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; 
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- 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. 

1.2.2.3. Предметные результаты к концу обучения в 11 классе 

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

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

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

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

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

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, 
выявлять связь литературных произведений конца XIX-XXI века со временем написания, 
с современностью и традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 
литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, 
темы, идеи, проблемы и выражать 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; 
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7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной 
автором в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 
восприятия и интеллектуального понимания; 

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

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации 
художественных произведений в единстве формы и содержания (с 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 самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной 
литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах 
искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 

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

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

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

1.2.3. По литературе (углублённый уровень) 

1.2.3.1. Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования по 
литературе достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 
соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и 
духовно-нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, 
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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. 

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 и волонтёрской деятельности; 
2) патриотического воспитания: 
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

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

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

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

3) духовно-нравственного воспитания:  
- осознание духовных ценностей российского народа; сформированность 

нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать ситуацию, в том 
числе представленную в литературном произведении, и принимать осознанные решения, 
ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение и 
поступки персонажей художественной литературы; 

- осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное 
отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том числе с 
использованием литературных произведений; 
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4) эстетического воспитания: 
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

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

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе 
литературы; 

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

- готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 
качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по 
литературе; 

5) физического воспитания: 
- сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 
- потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 
- активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 
показанных в литературных произведениях; 

- умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 
предпринимаемых действий, предотвращать их; 

- расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 
представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литератур народов 
России; 
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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 и 
исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на литературные 
темы. 

1.2.3.2. Метапредметные результаты 

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; 

- обладать 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, преобразования и применения в различных учебных 
ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 
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- формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, 
ключевыми понятиями и методами современного литературоведения; 

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

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

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

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

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

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

- уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые 
идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, 
допускающие альтернативные решения. 

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

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

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

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

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, включая 
изучение литературных произведений, и в жизненных ситуациях; 

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

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

- расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с 
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 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, 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 
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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. 

1.2.3.3. Предметные результаты к концу обучения в 11 классе  

Обучающийся получит следующие предметные результаты: 
- 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 (конец XIX - начало XXI века); 

- включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры 
через умение соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 
культуры, раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

- воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 
культуры; 

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

- 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; 

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

- сформированность умений самостоятельно определять и учитывать историко- 
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных 
текстов, выявлять связь литературных произведений конца XIX-начала XXI века со 
временем написания, с современностью и традицией, выявлять сквозные темы и ключевые 
проблемы русской литературы; 

- способность самостоятельно 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; 

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

- умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к 
нему, передавать собственные читательские впечатления и аргументировать своё мнение; 
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- сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 
особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и 
(или) фрагментов; 

- овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации 
художественного произведения в единстве формы и содержания (с учётом 
неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с 
использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным 
на уровне основного общего образования); 

- владение комплексным филологическим анализом художественного текста; 
осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе: 
конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя, 
традиция и новаторство, авторский замысел и его воплощение, миф и литература, 
историзм, народность, художественное время и пространство, поэтика, историко-
литературный процесс, литературные направления и течения: романтизм, реализм, 
модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм, авангард, литературный 
манифест, литературные жанры, трагическое и комическое, психологизм, тематика и 
проблематика, авторская позиция, фабула, виды тропов и фигуры речи, внутренняя речь, 
стиль, стилизация, аллюзия, подтекст, символ, системы стихосложения (тоническая, 
силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр, «вечные темы» и «вечные 
образы» в литературе, беллетристика, массовая литература, сетевая литература, 
взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур, художественный перевод, 
литературная критика; 

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

- 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); 

- 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, умение применять их в речевой практике; 

- умение анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 
интерпретацию, и выявлять их смыслообразующую роль; 

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

- владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 
понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 
прочитанного, 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; 
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- владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности историко- 
и теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов, различными 
приёмами цитирования и редактирования собственных и чужих текстов; 

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

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

- умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в 
том числе в медиапространстве (поиск, анализ, отбор, структурирование, презентация 
информации), оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 
библиотечных систем. 

1.2.4. По иностранному (английскому) языку (базовый уровень) 

1.2.4.1. Личностные результаты 

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 
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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; 
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- 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. 

1.2.4.2. Метапредметные результаты 

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; 
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- 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); 



37 

- 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. 
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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. 

1.2.4.3. Предметные результаты к концу обучения в 11 классе  

Обучающийся научится: 
1) 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: 
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- 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); 

2) 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;  

3) владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;  
4) 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; 

5) распознавать в устной речи и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов, 
фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической 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; 

6) 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, -fill, -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); 
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- 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); 
7) распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные 

на -ed и -ing (excited - exciting); 
8) распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, 
наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

9) 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 со сложным подлежащим - Complex Subject; предложения со 

сложным дополнением - Complex Object; сложносочинённые предложения с 
сочинительными союзами and, but, or; сложноподчинённые предложения с союзами и 
союзными словами because, if, when, where, what, why, how; 

- 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); 



41 

- 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 с глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop 

doing smth и to stop to do smth); 
- конструкция It takes me ... to do smth; конструкция used to + инфинитив глагола; 

конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth; конструкции I prefer, I’d prefer, 
I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также конструкций I’d rather, You’d better; 

- подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его 
согласование со сказуемым; 

- глаголы (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/а 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 
попе, по и производные последнего (nobody, nothing, и другие); 

- количественные и порядковые числительные; 
- предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге; 
11) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
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- 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; 

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 информационно-коммуникационных технологий; 

- соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 
жизни и при работе в сети Интернет. 

1.2.5. По иностранному (английскому) языку (углублённый уровень) 

1.2.5.1. Личностные результаты 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по английскому 
языку на уровне 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: 

гражданского воспитания: 
- сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

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

правопорядка; 
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- 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 источники 
информации на иностранном 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;  

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;  
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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 
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. 
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1.2.5.2. Метапредметные результаты 

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 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; 



46 

- 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: 

- 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; 
- 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, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 
- давать оценку новым ситуациям; 
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- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы 
рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

- 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. 

1.2.5.3. Предметные результаты к концу обучения в 11 классе  

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 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 
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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; 

2) 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; 

3) владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 
4) 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; 

5) распознавать в устной речи и письменном тексте 1650 лексических единиц (слов, 
фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и 
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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; 

6) 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, -у; 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); 

- имена прилагательные на -ed и -ing (excited - exciting); 
- изученные многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, 

интернациональные слова; наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения и 
аббревиатуры; 

- различные средства связи для обеспечения целостности и логичности 
устного/письменного высказывания; 

7) 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 со сложным дополнением - Complex Object; предложения со 

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; 
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- 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 1 wish; 
- конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 
- конструкции с глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop 

doing smth и to stop to do smth); 
- конструкция It takes me... to do smth; 
- конструкция used to + инфинитив глагола; 
- конструкции be/get used to smth; be/get used to doing smth; 
- конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а 

также 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); 
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- слова, выражающие количество (many/much, little/a little; few/а few; a lot of); 
личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные 
местоимения (в том числе в абсолютной форме); возвратные, указательные, 
вопросительные местоимения; неопределённые местоимения и их производные; 
отрицательные местоимения попе, по и производные последнего (nobody, nothing, etc.); 

- количественные и порядковые числительные; 
- предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге; 
8) 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; 

9) 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; 

10) 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. 

1.2.6. По математике (базовый уровень) 

1.2.6.1. Личностные результаты 

111.6.1. 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; 
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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. 

1.2.6.2. Метапредметные результаты 

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; 
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- 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 
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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. 

1.2.6.3. Учебный курс «Алгебра и начала математического анализа»  

1.2.6.3.1. Предметные результаты к концу обучения в 11 классе 

Обучающийся научится: 

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; 
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- 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. 

1.2.6.4. Учебный курс «Геометрия»  

1.2.6.4.1. Предметные результаты к концу обучения в 11 классе 

Обучающийся научится: 
- оперировать понятиями: цилиндрическая поверхность, образующие 

цилиндрической поверхности, цилиндр, коническая поверхность, образующие конической 
поверхности, конус, сферическая поверхность; 



56 

- 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. 
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1.2.6.5. Учебный курс «Вероятность и статистика»  

1.2.6.5.1. Предметные результаты к концу обучения в 11 классе 

Обучающийся научится: 
- 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. 

1.2.7. По математике (углублённый уровень) 

1.2.7.1. Личностные результаты 

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 
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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. 

1.2.7.2. Метапредметные результаты 

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; 
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- 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 
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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. 

1.2.7.3. Учебный курс «Алгебра и начала математического анализа»  

1.2.7.3.1. Предметные результаты к концу обучения в 11 классе 

Обучающийся научится: 

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. 
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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. 

1.2.7.4. Учебный курс «Геометрия»  

1.2.7.4.1. Предметные результаты к концу обучения в 11 классе 

Обучающийся научится: 
- 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; 
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- свободно оперировать понятиями, связанными с движением в пространстве, знать 
свойства движений; 

- выполнять изображения многогранником и тел вращения при параллельном 
переносе, центральной симметрии, зеркальной симметрии, при повороте вокруг прямой, 
преобразования подобия; 

- строить сечения многогранников и тел вращения: сечения цилиндра (параллельно 
и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через 
вершину), сечения шара; 

- использовать методы построения сечений: метод следов, метод внутреннего 
проектирования, метод переноса секущей плоскости; 

- доказывать геометрические утверждения; 
- применять геометрические факты для решения стереометрических задач, 

предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной и 
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. 

1.2.7.5. Учебный курс «Вероятность и статистика»  

1.2.7.5.1. Предметные результаты к концу обучения в 11 классе 

Обучающийся научится: 
- оперировать понятиями: совместное распределение двух случайных величин, 

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

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

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

- вычислять выборочные характеристики по данной выборке и оценивать 
характеристики генеральной совокупности данных по выборочным характеристикам. 
Оценивать вероятности событий и проверять простейшие статистические гипотезы, 
пользуясь изученными распределениями. 
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1.2.8. По информатике (базовый уровень) 

1.2.8.1. Личностные результаты 

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 основанные на 

использовании информационных технологий; 
5) физического воспитания: сформированность здорового и безопасного образа 

жизни, ответственного отношения к своему здоровью, том числе и 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 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; 
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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 информатики, достижениям научно-технического прогресса 
- и общественной практики, за счёт понимания роли информационных ресурсов, 

информационных процессов и информационных технологий в условиях цифровой 
трансформации многих сфер жизни современного общества; 

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

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по 
информатике у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 
предполагающий сформированность: 

- саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 
- ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

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

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

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 
сопереживанию; 

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

1.2.8.2. Метапредметные результаты 

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у 
обучающегося будут сформированы 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; 
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- 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; 

- овладеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 
преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 
создании учебных и социальных проектов; 

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

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

- 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; 
- переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 
- 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 уметь смягчать конфликты; 
- владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно 

вести диалог; 
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- развёрнуто и логично излагать свою точку зрения. 
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, 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. 

1.2.8.3. Предметные результаты к концу обучения в 11 классе  

Обучающимися будут достигнуты следующий предметные результаты: 
- наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, об 

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 
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- понимание угроз информационной безопасности, использование методов и 
средств противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих 
незаконное распространение персональных данных; 

- владение теоретическим аппаратом, позволяющим определять кратчайший путь 
во взвешенном графе и количество путей между вершинами ориентированного 
ациклического графа; 

- умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы 
обработки числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на 
универсальном языке программирования высокого уровня Python, анализировать 
алгоритмы с использованием таблиц трассировки, определять без использования 
компьютера результаты выполнения несложных программ, включающих циклы, 
ветвления и подпрограммы, при заданных исходных данных, модифицировать готовые 
программы для решения новых задач, использовать их в своих программах в качестве 
подпрограмм (процедур, функций); 

- умение реализовывать на языке программирования высокого уровня Python 
типовые алгоритмы обработки чисел, числовых последовательностей и массивов: 
представление числа в виде набора простых сомножителей, нахождение максимальной 
(минимальной) цифры натурального числа, записанного в системе счисления с 
основанием, не превышающим 10, вычисление обобщённых характеристик элементов 
массива или числовой последовательности (суммы, произведения, среднего 
арифметического, минимального и максимального элементов, количества элементов, 
удовлетворяющих заданному условию), сортировку элементов массива; 

- умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, 
составлять запросы к базам данных (в том числе запросы с вычисляемыми полями), 
выполнять сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять разработанную базу 
данных, умение использовать электронные таблицы для анализа, представления и 
обработки данных (включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего 
и наименьшего значений, решение уравнений); 

- умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов 
и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, 
полученных в ходе моделирования, оценивать соответствие модели моделируемому 
объекту или процессу, представлять результаты моделирования в наглядном виде; 

- умение организовывать личное информационное пространство с использованием 
различных цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов 
государственных услуг, цифровых образовательных сервисов, понимание возможностей и 
ограничений технологий искусственного интеллекта в различных областях, наличие 
представлений об использовании информационных технологий в различных 
профессиональных сферах. 

1.2.9. По информатике (углублённый уровень) 

1.2.9.1. Личностные результаты 

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 
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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; 
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- 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. 

1.2.9.2. Метапредметные результаты 

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; 
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- 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; 
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- 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. 

1.2.9.3. Предметные результаты к концу обучения в 11 классе  

Обучающимися будут достигнуты следующие предметные результаты: 
- 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 
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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. 

1.2.10. По физике (базовый уровень) 

1.2.10.1. Личностные результаты 

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; 
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- 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; 
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- 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. 

1.2.10.2. Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными 
познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями. 

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: 
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- 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 вне-урочной 

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; 
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- 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. 

1.2.10.3. Предметные результаты к концу обучения в 11 классе  

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, 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 
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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. 
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1.2.11. По физике (углублённый уровень) 

1.2.11.1. Личностные результаты 

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 наморально-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: 
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- 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. 

1.2.11.2. Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными 
познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями. 

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; 
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- 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 вне-урочной 

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: 
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- 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. 

1.2.11.3. Предметные результаты к концу обучения в 11 классе  

Обучающийся научится: 
- 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 
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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 неопределенностей 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, 



83 

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. 

1.2.12. По химии (базовый уровень) 

1.2.12.1. Личностные результаты 

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; 
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- 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; 
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- 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. 

1.2.12.2. Метапредметные результаты 

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; 
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- 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: 
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- 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. 

1.2.12.3. Предметные результаты к концу обучения в 11 классе  

Результаты обучения 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, изотоп, s-, р-, cl- электронные орбитали атомов, ион, 
молекула, моль, молярный объём, валентность, электроотрицательность, степень 
окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), 
кристаллическая решётка, типы химических реакций, раствор, электролиты, 
неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость 
химической реакции, химическое равновесие); 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 
(ШРАС) и тривиальные названия отдельных неорганических веществ (угарный газ, 
углекислый газ, аммиак, гашёная известь, негашёная известь, питьевая сода, пирит и 
другие); 
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- 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-, р-, d-электронные орбитали», «энергетические 
уровни», объяснять закономерности изменения свойств химических элементов и их 
соединений по периодам и группам Периодической системы химических элементов Д.И. 
Менделеева; 

- сформированность умений характеризовать (описывать) общие химические 
свойства неорганических веществ различных классов, подтверждать существование 
генетической связи между неорганическими веществами с помощью уравнений 
соответствующих химических реакций; 

- сформированность умения классифицировать химические реакции по различным 
признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, 
изменению степеней окисления элементов, обратимости реакции, участию катализатора); 

- сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов, 
полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, учитывая условия, при 
которых эти реакции идут до конца; 

- сформированность умений проводить реакции, подтверждающие качественный 
состав различных неорганических веществ, распознавать опытным путём ионы, 
присутствующие в водных растворах неорганических веществ; 

- сформированность умений раскрывать сущность окислительно-
восстановительных реакций посредством составления электронного баланса этих реакций; 

- 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; 
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- 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; 

1.2.13. По химии (углублённый уровень) 

1.2.13.1. Личностные результаты 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность 
опыта познавательной и практической деятельности обучающихся в процессе реализации 
образовательной деятельности, 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 приложения 

химии, осознания того, что данные 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: 
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- 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 с учётом осознания последствий 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, 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: 
- 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 
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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, в 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, 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. 

1.2.13.2. Метапредметные результаты 

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, рассматривать её 

всесторонне; 
- 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: 
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- 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 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 деятельности на основе самоанализа и 
самооценки. 
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1.2.13.3. Предметные результаты к концу обучения в 11 классе  

Результаты обучения отражают: 
- сформированность представлений: о материальном единстве мира, 

закономерностях и познаваемости явлений природы, о месте и значении химии в системе 
естественных наук и её роли в обеспечении устойчивого развития, в решении проблем 
экологической, энергетической и пищевой безопасности, в развитии медицины, создании 
новых материалов, новых источников энергии, в обеспечении рационального 
природопользования, в формировании мировоззрения и общей культуры человека, а также 
экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

- сформированность владения системой химических знаний, которая включает: 
основополагающие понятия - химический элемент, атом, ядро атома, изотопы, 
электронная оболочка атома, s-, р-, d-атомные орбитали, основное и возбуждённое 
состояния атома, гибридизация атомных орбиталей, ион, молекула, валентность, 
электроотрицательность, степень окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, 
металлическая, водородная), кристаллическая решётка, химическая реакция, раствор, 
электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, степень диссоциации, 
водородный показатель, окислитель, восстановитель, тепловой эффект химической 
реакции, 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, закон постоянства состава веществ, закон действующих масс), закономерности, 
символический язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания 
причинности и системности химических явлений; современные представления о строении 
вещества на атомном, ионно-молекулярном и надмолекулярном уровнях; представления о 
механизмах химических реакций, термодинамических и кинетических закономерностях 
их протекания, о химическом равновесии, растворах и дисперсных системах; 
фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании 
важнейших неорганических веществ в быту и практической деятельности человека, 
общих научных принципах химического производства; 

- сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий, 
устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании 
неорганических веществ и их превращений; 

- сформированность умения использовать химическую символику для составления 
формул веществ и уравнений химических реакций, систематическую номенклатуру 
(IUPAC) и тривиальные названия отдельных веществ; 

- сформированность умения определять валентность и степень окисления 
химических элементов в соединениях, вид химической связи (ковалентная, ионная, 
металлическая, водородная), тип кристаллической решётки конкретного вещества; 

- сформированность умения объяснять зависимость свойств веществ от вида 
химической связи и типа кристаллической решётки, обменный и донорно-акцепторный 
механизмы образования ковалентной связи; сформированность умений: 
классифицировать: неорганические вещества по их составу, химические реакции по 
различным признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту 
реакции, изменению степеней окисления элементов, обратимости, участию катализатора и 
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другие); самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации изучаемых 
веществ и химических реакций; 

- сформированность умения раскрывать смысл периодического закона Д.И. 
Менделеева и демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и 
прогностическую функции; 

- сформированность умений: характеризовать электронное строение атомов и 
ионов химических элементов первого-четвёртого периодов Периодической системы Д.И. 
Менделеева, используя понятия «энергетические уровни», «энергетические подуровни», 
«S-, р-, d-атомные орбитали», «основное и возбуждённое энергетические состояния 
атома»; объяснять закономерности изменения свойств химических элементов и их 
соединений по периодам и группам Периодической системы Д.И. Менделеева, валентные 
возможности атомов элементов на основе строения их электронных оболочек; 
сформированность умений: характеризовать (описывать) общие химические свойства 
веществ различных классов, подтверждать существование генетической связи между 
неорганическими веществами с помощью уравнений соответствующих химических 
реакций; 

- сформированность умения раскрывать сущность: окислительно-
восстановительных реакций посредством составления электронного баланса этих реакций; 
реакций ионного обмена путём составления их полных и сокращённых ионных 
уравнений; реакций гидролиза; реакций комплексообразования (на примере 
гидроксокомплексов цинка и алюминия); 

- сформированность умения объяснять закономерности протекания химических 
реакций с учётом их энергетических характеристик, характер изменения скорости 
химической реакции в зависимости от различных факторов, а также характер смещения 
химического равновесия под влиянием внешних воздействий (принцип Ле Шателье); 

- сформированность умения характеризовать химические реакции, лежащие в 
основе промышленного получения серной кислоты, аммиака, общие научные принципы 
химических производств; целесообразность применения неорганических веществ в 
промышленности и в быту с точки зрения соотношения риск-польза; 

- сформированность владения системой знаний о методах научного познания 
явлений природы - наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и 
мысленный), используемых в естественных науках, умения применять эти знания при 
экспериментальном исследовании веществ и для объяснения химических явлений, 
имеющих место в природе, практической деятельности человека и в повседневной жизни; 

- сформированность умения выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями 
и представлениями других естественно-научных предметов для более осознанного 
понимания материального единства мира; 

- сформированность умения проводить расчёты: с использованием понятий 
«массовая доля вещества в растворе» и «молярная концентрация»; массы вещества или 
объёма газа по известному количеству вещества, массе или объёму одного из 
участвующих в реакции веществ; теплового эффекта реакции; значения водородного 
показателя растворов кислот и щелочей с известной степенью диссоциации; массы 
(объёма, количества вещества) продукта реакции, если одно из исходных веществ дано в 
виде раствора с определённой массовой долей растворённого вещества или дано в 
избытке (имеет примеси); доли выхода продукта реакции; объёмных отношений газов; 
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- сформированность умений: самостоятельно планировать и проводить химический 
эксперимент (проведение реакций ионного обмена, подтверждение качественного состава 
неорганических веществ, определение среды растворов веществ с помощью индикаторов, 
изучение влияния различных факторов на скорость химической реакции, решение 
экспериментальных задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») с соблюдением правил 
безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием, формулировать 
цель исследования, представлять в различной форме результаты эксперимента, 
анализировать и оценивать их достоверность; 

- сформированность умений: соблюдать правила пользования химической посудой 
и лабораторным оборудованием, обращения с веществами в соответствии с инструкциями 
по выполнению лабораторных химических опытов, экологически целесообразного 
поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья, 
окружающей природной среды и достижения её устойчивого развития, осознавать 
опасность токсического действия на живые организмы определённых неорганических 
веществ, понимая смысл показателя ПДК; 

- сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск химической 
информации в различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства 
массовой информации, Интернет и другие), критически анализировать химическую 
информацию, перерабатывать её и использовать в соответствии с поставленной учебной 
задачей. 

1.2.14. По биологии (базовый уровень) 

1.2.14.1. Личностные результаты 

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 
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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; 
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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; 
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- 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. 

1.2.14.2. Метапредметные результаты 

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; 
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- 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: 
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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: 
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- 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. 

1.2.14.3. Предметные результаты к концу обучения в 11 классе  

Результаты обучения отражают: 
- 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 
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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. 

1.2.15. По биологии (углублённый уровень) 

1.2.15.1. Личностные результаты 

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, уважительного отношения 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; 
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- ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, 
достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

- способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие 
биологии, понимания значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и 
современного общества; 

- 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; 
- 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 неприятия 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; 
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- 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, осознания её роли в формировании 
рационального научного мышления, создании целостного представления об окружающем 
мире как о единстве природы, человека и общества, в познании природных 
закономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия; 

- убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения 
нового уровня развития медицины, создание перспективных биотехнологий, способных 
решать ресурсные проблемы развития человечества, поиска путей выхода из глобальных 
экологических проблем и обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному 
использованию природных ресурсов и формированию новых стандартов жизни; 

- заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения 
общей культуры, естественно-научной грамотности, как составной части функциональной 
грамотности обучающихся, формируемой при изучении биологии; 

- понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, 
способности 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 среднего общего образования у обучающихся совершенствуется 
эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 
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- 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. 

1.2.15.2. Метапредметные результаты 

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

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: 
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- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

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

- формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, 
ключевыми понятиями и методами; 

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

- 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, 
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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; 
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- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы 
рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

- 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. 

1.2.15.3. Предметные результаты к концу обучения в 11 классе  

Результаты обучения отражают: 
- сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, 

в формировании современной естественно-научной картины мира, в познании законов 
природы и решении экологических проблем человечества, а также в решении вопросов 
рационального природопользования, и в формировании ценностного отношения к 
природе, обществу, человеку, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в 
развитие биологии; 

- умение владеть системой биологических знаний, которая включает определения и 
понимание сущности основополагающих биологических терминов и понятий (вид, 
экосистема, биосфера), биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, 
синтетическая теория эволюции), учения (А.Н. Северцова - о путях и направлениях 
эволюции, В.И. Вернадского - о биосфере), законы (генетического равновесия Д. Харди и 
В. Вайнберга, зародышевого сходства К.М. Бэра), правила (минимума Ю. Либиха, 
экологической пирамиды энергии), гипотезы (гипотеза «мира РНК» У. Гилберта); 

- умение владеть основными методами научного познания, используемыми в 
биологических исследованиях живых объектов и экосистем (описание, измерение, 
наблюдение, эксперимент), способами выявления и оценки антропогенных изменений в 
природе; 

- умение выделять существенные признаки: видов, биогеоценозов, экосистем и 
биосферы, стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного отбора, 
аллопатрического и симпатрического видообразования, влияния движущих сил эволюции 
на генофонд популяции, приспособленности организмов к среде обитания, чередования 
направлений эволюции, круговорота веществ и потока энергии в экосистемах; 

- умение устанавливать взаимосвязи между процессами эволюции, движущими 
силами антропогенеза, компонентами различных экосистем и приспособлениями к ним 
организмов; 

- умение выявлять отличительные признаки живых систем, приспособленность 
видов к среде обитания, абиотических и биотических компонентов экосистем, 
взаимосвязей организмов в сообществах, антропогенных изменений в экосистемах своей 
местности; 

- умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию 
и символику для доказательства родства организмов разных систематических групп, 
взаимосвязи организмов и среды обитания, единства человеческих рас, необходимости 
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сохранения многообразия видов и экосистем как условия сосуществования природы и 
человечества; 

- умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи 
между исследуемыми биологическими процессами и явлениями, делать выводы и 
прогнозы на основании полученных результатов; 

- умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при 
работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

- умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, 
формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы; 

- умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и 
медицине, проводимой на базе школьных научных обществ, и публично представлять 
полученные результаты на ученических конференциях; 

- умение оценивать гипотезы и теории о происхождении жизни, человека и 
человеческих рас, о причинах, последствиях и способах предотвращения глобальных 
изменений в биосфере; 

- умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной 
деятельности в области биологии, экологии, природопользования, медицины, 
биотехнологии, психологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой 
промышленности, углублять познавательный интерес, направленный на осознанный 
выбор соответствующей профессии и продолжение биологического образования в 
организациях среднего профессионального и высшего образования. 

1.2.16. По истории (базовый уровень) 

1.2.16.1. Личностные результаты 

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; 

2) 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; 
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3) в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и принятие 
сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных 
ценностей российского народа; сформированность нравственного сознания, этического 
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) 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; 

5) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и необходимости ее 
сохранения (в том числе на основе примеров из истории); представление об идеалах 
гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах и в 
современную эпоху; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 
здоровый образ жизни; 

6) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 
трудовой деятельности как источника развития человека и общества; уважение к труду и 
результатам трудовой деятельности человека; представление о разнообразии 
существовавших в прошлом и современных профессий; формирование интереса к 
различным сферам профессиональной деятельности; готовность совершать осознанный 
выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация и 
способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) 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; 

8) 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; 

9) 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 
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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). 

1.2.16.2. Метапредметные результаты 

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: 
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- 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. 
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1.2.16.3. Предметные результаты к концу обучения в 11 классе  

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): 

- 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.: 

- 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: 

- 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; 
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- 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: 

- 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, временные 
связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить 
события истории родного края и истории России в 1945-2022 гг.; определять 
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современников исторических событий истории России и человечества в целом в 1945-
2022 гг.: 

- на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945-
2022 гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать 
итоги, значение исторических событий, явлений, процессов; 

- устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 
между историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа 
исторической 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: 

- 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, 
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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: 

- 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): 

- 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; 
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- 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: 

- 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: 
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- 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 XXI в. Экономическая и социальная 
модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 
обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 
операция. Место России в современном мире. 

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. 
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1.2.17. По истории (углублённый уровень) 

1.2.17.1. Личностные результаты 

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; 

2) 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; 

3) в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и принятие 
сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных 
ценностей российского народа; сформированность нравственного сознания, этического 
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) 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; 

5) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и необходимости ее 
сохранения (в том числе на основе примеров из истории); представление об идеалах 
гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах и в 
современную эпоху; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 
здоровый образ жизни; 
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6) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 
трудовой деятельности как источника развития человека и общества; уважение к труду и 
результатам трудовой деятельности человека; представление о разнообразии 
существовавших в прошлом и современных профессий; формирование интереса к 
различным сферам профессиональной деятельности; готовность совершать осознанный 
выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация и 
способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) 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; 

8) 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; 

9) 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). 

1.2.17.2. Метапредметные результаты 

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; 
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- 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; 
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- 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. 

1.2.17.3. Предметные результаты к концу обучения в 11 классе  

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): 

- 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. 



123 

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-
экономическое, политическое и культурное развитие России в 1945-2022 гг.: 

- 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: 

- 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 
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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: 

- 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, временные 
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.: 

- на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945-
2022 гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать 
итоги, значение исторических событий, явлений, процессов; 

- устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 
между историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа 
исторической 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 
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полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и 
различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 
источниками: 

- 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: 

- 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; 
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- 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): 

- 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; 
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- 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: 

- 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: 

- 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; 
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2) Российская Федерация в 1992-2022 гг. Становление новой России. Возрождение 
Российской Федерации как великой державы в XXI в. Экономическая и социальная 
модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 
обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 
операция. Место России в современном мире. 

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. 

1.2.18. По обществознанию (базовый уровень) 

1.2.18.1. Личностные результаты 

Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные 
российские социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе 
нормы поведения, отражают готовность 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; 
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- 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: 



130 

- 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. 

1.2.18.2. Метапредметные результаты 

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. 
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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: 
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- 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; 
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- 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. 

1.2.18.3. Предметные результаты к концу обучения в 11 классе  

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 
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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, 
политическихидеологий; правовые нормы; отрасли и институты права; источники права; 
нормативные правовые акты; виды правовых отношений; правонарушения; виды 
юридической ответственности; права и свободы человека и гражданина Российской 
Федерации; конституционные обязанности гражданина Российской Федерации; способы 
защиты гражданских прав, правоохранительные органы; организационно-правовые формы 
юридических лиц; права и обязанности родителей и детей; права и обязанности 
работников и работодателей; дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской 
Федерации; права и обязанности налогоплательщиков; виды административных 
правонарушений и наказаний; экологические правонарушения; способы защиты права на 
благоприятную окружающую среду; виды преступлений; виды наказаний в уголовном 
праве. 

Уметь устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 
функциональные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, 
формы государства, политической культуры личности и ее политического поведения, 
системы права, нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязанностей; приводить 
примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни общества; права и 
морали; государства и права; действия правовых регуляторов и развития общественных 
процессов; 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 
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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; 
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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. 

1.2.19. По обществознанию (углублённый уровень) 

1.2.19.1. Личностные результаты 

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

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

1) гражданского воспитания: 
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- 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 детско-юношеских организациях; 

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

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

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

- 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: 
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- 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; 
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- 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. 

1.2.19.2. Метапредметные результаты 

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 учебно-познавательных, 
жизненных проблем, при выполнении социальных проектов. 

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

- развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки 
разрешения проблем; проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания, включая 
специфические методы социального познания; 

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

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

- оценивать новые ситуации, возникающие в процессе познания социальных 
объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретённый опыт; 

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

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

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

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 
познавательных 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 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, 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; 
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- 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 учебно-исследовательские и социальные проекты, оценивать 
идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

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

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. 

1.2.19.3. Предметные результаты к концу обучения в 11 классе  

Обучающийся будет: 
- владеть знаниями основ социологии, политологии, правоведения, включая знания 

о предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, месте и 
роли в социальном познании, в постижении и преобразовании социальной 
действительности; объяснять взаимосвязь социальных наук, необходимости комплексного 
подхода к изучению социальных явлений и процессов, знания ключевых тем, 
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исследуемых этими науками, в том числе такие вопросы, как социальная структура и 
социальная стратификация, социальная мобильность в современном обществе, статусно-
ролевая теория личности, семья и её социальная поддержка, нация как этническая и 
гражданская общность, девиантное поведение и социальный контроль, динамика и 
особенности политического процесса, субъекты политики, государство в политической 
системе общества, факторы политической социализации, функции государственного 
управления, взаимосвязь права и государства, признаки и виды правоотношений, отрасли 
права и их институты, основы конституционного строя России, конституционно-правовой 
статус высших органов власти в Российской Федерации, основы деятельности 
правоохранительных органов и местного самоуправления, пути преодоления 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, структурно-функциональный анализ, системный, 
институциональный, социально-психологический подход; правоведения, такие как 
формально- юридический, сравнительно-правовой для принятия обоснованных решений в 
различных областях жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных и 
практических целей, в том числе в будущем при осуществлении социальной роли 
участника различных социальных групп, избирателя, участии в политической 
коммуникации, в деятельности политических партий и общественно-политических 
движений, в противодействии политическому экстремизму, при осуществлении 
профессионального выбора; 

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

- уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и 
обосновывать их на теоретическом и фактическо-эмпирическом уровнях при анализе 
социальных явлений, вести дискуссию, в том числе при рассмотрении миграционных 
процессов и их особенностей, проблемы социального неравенства, путей сохранения 
традиционных семейных ценностей, способов разрешения социальных конфликтов, 
причин отклоняющегося поведения, деятельность политических институтов, роль 
политических партий и общественных организаций в современном обществе, роль средств 
массовой информации в формировании политической культуры личности, трансформация 
традиционных политических идеологий, деятельность правовых институтов, соотношение 
права и закона; 

- уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя 
источники научного и научно-публицистического характера, выстраивать аргументы с 
привлечением научных фактов и идей, ранжировать источники социальной информации 
по целям распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с 
использованием знаний из различных источников, учебно-исследовательской, проектно-
исследовательской и другой творческой работы по социальной, политической, правовой 
проблематике: определять тематику учебных исследований и проектов, осуществлять 
поиск оптимальных путей 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 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 
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обороне и крайней необходимости, стадиях гражданского и уголовного процесса, 
развитии правовой культуры; 

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

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

1.2.20. По географии (базовый уровень) 

1.2.20.1. Личностные результаты 

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

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

3) духовно-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; 
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- 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. 

1.2.20.2. Метапредметные результаты 

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: 
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- 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. 
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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. 
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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. 

1.2.20.3. Предметные результаты к концу обучения в 11 классе  

Результаты обучения отражают: 
1) 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; 

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

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

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

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

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

- использовать знания об основных географических закономерностях для 
определения географических факторов международной хозяйственной специализации 
изученных стран; сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-
экономического развития, специализации различных стран и по их месту в 
международном 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; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических 
понятий: применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, 
государство; политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное 
государство, федеративное государство; воспроизводство населения, демографический 
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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; 

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

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 
географической информации для получения новых знаний о природных и социально-
экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их 
развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической 
информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
геоинформационные системы), соответствующие решаемым задачам; 

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

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

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

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

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

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

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

- критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников; 

- использовать различные источники географической информации для решения 
учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 
изученных социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах 
мира:  

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

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

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

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

1.2.21. По географии (углублённый уровень) 

1.2.21.1. Личностные результаты 

В результате изучения географии 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; 
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- 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) физического воспитания: 
- сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе 

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

оздоровительной деятельностью; 
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- 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 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. 

7) 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. 
8) 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) практике- ориентированных 
задач; 

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

1.2.21.2. Метапредметные результаты 

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

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

материальных и нематериальных ресурсов; 
- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учётом 

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

условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 
- креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих 

географические аспекты; 
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 научным типом мышления, 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; 

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

- 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 геосистем и поиска путей решения проблем, для анализа, 
систематизации и интерпретации информации различных видов и форм представления, 
для выявления аргументов, подтверждающих или опровергающих одну и ту же идею; 
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- выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с 
учётом её назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другое); 

- оценивать достоверность информации; 
- создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 
- использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в том 

числе и геоинформационных систем (далее - 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, обеспечения 
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 часть 
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; 
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У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть 
универсальных учебных регулятивных действий: 

- давать оценку новым ситуациям; 
- оценивать соответствие результатов целям, вносить коррективы в деятельность; 
- 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 для их снижения; 
- 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; 

- 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; 

У обучающегося будут сформированы умения принятия себя и других как часть 
универсальных учебных регулятивных действий: 

- принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
- принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
- признавать своё право и право других на ошибки; 
- развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

1.2.21.3. Предметные результаты к концу обучения в 11 классе  

Обучающийся получит следующие результаты: 
1) понимание роли и места комплекса географических наук в системе научных 

дисциплин и в решении современных научных и практических задач: 
- определять аспекты глобальных проблем на региональном и локальном уровнях, 

которые могут быть решены средствами географических наук; 
- оценивать возможности и роль географии в решении проблем на примере 

отдельных стран и регионов мира. 
2) освоение и применение системы знаний для вычленения и оценивания 

географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, 
социально-экономических объектов, процессов, явлений: 

- описывать положение и взаиморасположение географических регионов и стран в 
географическом пространстве, ареалы распространения основных религий на территории 
стран и регионов мира, особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 
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отдельных стран мира и России, природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства 
изученных стран; 

- называть страны-лидеры в изучаемых регионах по численности населения, по 
производству основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, состав 
важнейших отраслевых и региональных интеграционных группировок; 

- классифицировать различные природные и социально-экономические объекты и 
явления по заданным критериям; 

- выделять и оценивать географическую информацию, представленную в 
различных источниках, необходимую для подтверждения тех или иных тезисов; 

- определять географические факторы, влияющие на сущность и динамику 
важнейших природных, социально-экономических объектов, процессов и явлений на 
территории отдельных стран и регионов мира; 

- сравнивать структуру экономики стран с различным уровнем социально- 
экономического развития в регионах мира, географические аспекты и тенденции развития 
социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

- объяснять распространение географических объектов, процессов и явлений: 
географические особенности территориальной структуры хозяйства отдельных стран и 
регионов мира; причины этноконфессиональных конфликтов, особенности 
демографической ситуации в отдельных странах и регионах мира; различия в темпах и 
уровне урбанизации в странах изучаемых регионов; различия в уровне и качестве жизни 
населения в отдельных регионах и странах мира; направления международных миграций; 
особенности демографической политики в изученных странах и в России; особенности 
размещения населения отдельных стран; международную хозяйственную специализацию 
изученных стран; 

- оценивать географические факторы, определяющие международную 
специализацию стран; 

- оценивать природно-ресурсный капитал как фактор, влияющий на развитие 
отдельных отраслей промышленности и сельского хозяйства, международные миграции 
как фактор, влияющий на демографическую и социально-экономическую ситуацию в 
отдельных странах, с использованием различных источников географической 
информации. 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического 
пространства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных 
систем: использовать географические знания о хозяйстве и населении мира и России, об 
особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) 
практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни, в том числе для 
установления взаимосвязей между особенностями географического положения и 
особенностями природы, населения и хозяйства отдельных стран; выделения факторов, 
определяющих географическое проявление глобальных проблем человечества на 
региональном и локальном уровнях; составления сравнительных географических 
характеристик регионов и стран мира; классификации стран по заданным основаниям; 
характеристики тенденций развития основных отраслей мирового хозяйства и изменения 
его отраслевой и территориальной структуры в странах мира; объяснения международной 
хозяйственной специализации изученных стран; места России в международном 
географическом разделении труда; особенностей проявления глобальных проблем на 
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региональном уровне, в отдельных изученных странах; взаимосвязанности глобальных 
проблем человечества. 

4) владение географической терминологией и системой географических понятий: 
применять географические понятия: суммарный коэффициент рождаемости, расширенное 
и суженное воспроизводство населения, 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, 
глобальные города, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, 
нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, международная хозяйственная 
специализация, международное географическое разделение труда, отраслевая и 
территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), 
транспортная система, информационная инфраструктура, цепочки добавленной 
стоимости, глобализация и деглобализация мировой экономики, энергетический переход - 
для решения учебны и (или) практико-ориентированных задач. 

5) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, сформированность умений проводить учебные исследования, в том числе с 
использованием моделирования и проектирования как метода познания природных, 
социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов: 

- самостоятельно выбирать тему; 
- определять проблему, цели и задачи наблюдения или исследования; 
- формулировать гипотезу; 
- составлять план наблюдения или исследования; 
- определять инструментарий (в том числе инструменты геоинформационной 

системы) для сбора материалов и обработки результатов наблюдения или исследования. 
6) сформированность навыков картографической интерпретации природных, 

социально-экономических и экологических характеристик различных территорий и 
акваторий: представлять информацию о численности, составе и структуре населения, об 
отраслевой структуре и размещении хозяйства отдельных стран, регионов мира, о 
распространении различных стихийных бедствий, о последствиях глобального изменения 
климата, опустынивания территории в виде карт, картограмм, картодиаграмм. 

7) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности; владение навыками получения необходимой информации из различных 
источников и ориентирования в них, критической оценки и интерпретации информации, 
получаемой из различных источников; работы с геоинформационными системами:  

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 
аспекты и тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 
объектов, процессов и явлений; 

- анализировать и интерпретировать полученные данные, критически их оценивать, 
формулировать выводы; 

- использовать геоинформационные системы как источник географической 
информации, необходимой для изучения особенностей природы, населения и хозяйства, 
взаимосвязей между ними и особенностей проявления и путей решения глобальных 
проблем человечества на региональном и локальном уровнях, в том числе определять 
показатели общего уровня развития хозяйства и важнейших отраслей хозяйства в 
отдельных странах, географические факторы международной хозяйственной 
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специализации отдельных стран и регионов мира с использованием различных 
источников географической информации, ведущих поставщиков и потребителей в странах 
и регионах мира основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции и 
услуг на мировом рынке; основные международные магистрали и транспортные узлы, 
направления международных туристических маршрутов на территории стран и регионов 
мира; 

- классифицировать страны по типам воспроизводства населения, по уровню 
социально-экономического развития, по особенностям функциональной структуры их 
экономики с использованием различных источников географической информации; 

- сравнивать страны по уровню социально-экономического развития, показатели, 
характеризующие демографическую ситуацию отдельных стран мира, роль отдельных 
отраслей в национальных экономиках, энергоёмкость ВВП отдельных стран мира; 

- оценивать влияние международных миграций на демографическую и социально-
экономическую ситуацию в отдельных странах и регионах России, условия отдельных 
территорий стран мира и России для размещения предприятий и различных производств, 
роль ТНК в формировании цепочек добавленной стоимости, влияние глобализации 
мировой экономики на хозяйство стран разных социально-экономических типов; 

- объяснять особенности отраслевой структуры хозяйства изученных стран; 
- использовать знания об ареалах распространения мировых религий и их 

современных изменениях для формулирования выводов и заключений о различиях 
основных культурно-исторических регионов мира, международных экономических 
отношениях; 

- представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы) 
информацию о структуре населения, географических особенностях развития отдельных 
отраслей, размещении хозяйства изученных стран. 

8) сформированность умений проводить географическую экспертизу 
разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов: 

- оценивать современное состояние окружающей среды в странах и регионах мира, 
научность аргументации географических прогнозов; 

- составлять прогноз изменения географической среды в отдельных странах и 
регионах мира под воздействием природных факторов и деятельности человека, в том 
числе оценивать влияние урбанизации на окружающую среду; социально-экономические 
и экологические последствия урбанизации в странах различных социально-экономических 
типов; 

- использовать знания о конкурентных преимуществах отдельных национальных 
экономик стран мира и России для поиска путей решения проблем развития их хозяйства, 
об особенностях природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства отдельных 
субрегионов и стран мира, о глобальных проблемах человечества для формирования 
собственного мнения по актуальным экологическим и социальноэкономическим 
проблемам мира и России. 

9) применение географических знаний для самостоятельного оценивания уровня 
безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий: 

- прогнозировать влияние последствий изменений в окружающей среде на 
различные сферы человеческой деятельности на региональном уровне; 

- сопоставлять, оценивать и аргументировать различные точки зрения на 
актуальные экологические и социально-экономические проблемы мира и России. 
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10) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 
проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах 
к устойчивому развитию территорий, готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практико-ориентированных задач: 

- определять проблемы взаимодействия географической среды и общества в 
различных регионах и странах мира; 

- интегрировать и использовать географические знания и сведения из источников 
географической информации для решения практико-ориентированных задач; решать 
проблемы, имеющие географические аспекты, в том числе для оценки географических 
факторов, определяющих остроту глобальных проблем человечества, различных подходов 
к решению глобальных проблем человечества; 

- объяснять современную демографическую ситуацию в разных регионах и странах 
мира, географические особенности проявления проблем взаимодействия географической 
среды и общества; составлять географические прогнозы изменений в окружающей среде 
под влиянием хозяйственной деятельности человека, изменения возрастной структуры 
населения отдельных стран, изменения численности населения и рабочей силы отдельных 
стран; изменения демографической ситуации в странах, находящихся на разных этапах 
демографического перехода. 

1.2.22. По физической культуре 

1.2.22.1. Личностные результаты 

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; 
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- 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. 



162 

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 познанием мира; 

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

1.2.22.2. Метапредметные результаты 

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 
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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: 
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- 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. 

1.2.22.3. Предметные результаты к концу обучения в 11 классе  

Обучающийся получит следующие результаты: 

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; 
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- 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». 

1.2.23. По основам безопасности жизнедеятельности 

1.2.23.1. Личностные результаты 

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; 
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- 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; 
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- 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. 

1.2.23.2. Метапредметные результаты 

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; 
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- 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 различнее 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. 
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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. 
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1.2.23.3. Предметные результаты  

Обучающийся получит следующие результаты: 
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 
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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. 

 



172 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.1.1. Общие положения 

Рабочие программы по учебным предметам разработаны в соответствии с 
требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 
основной образовательной программы среднего общего образования Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Рабочие программы по учебным предметам включают: 
- содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 
- планируемые результаты учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 
- тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе 
внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования в этой теме 
электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно – 
методическими материалами, используемыми для обучения и воспитания, содержание, 
которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание 
на форму проведения занятий. 

Программы отдельных предметов, курсов разрабатываются на основе требований 
к результатам освоения ООП с учетом основных направлений программ, включенных 
в структуру ООП в соответствии с утверждённым в МОУ «Гимназия» «Положением о 
рабочей программе (ФГОС)». 

2.1.2. Основное содержание учебных предметов в 11 классе 

2.1.2.1. Русский язык (базовый уровень) 

Общие сведения о языке. 

Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка 
(общее представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе 
(стилистические изменения в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, 
неоправданное употребление иноязычных заимствований и другое) (обзор). 

Язык и речь. Культура речи. 

Синтаксис. Синтаксические нормы. 

Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксический 
анализ словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический 
параллелизм, парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, 
лексический повтор, анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, риторическое 
восклицание, риторическое обращение; многосоюзие, бессоюзие. 
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Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы 
согласования сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова множество, ряд, 
большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-именным 
сочетанием (двадцать лет, пять человек); имеющим в своём составе числительные, 
оканчивающиеся на один; имеющим в своём составе числительные два, три, четыре или 
числительное, оканчивающееся на два, три, четыре. Согласование сказуемого с 
подлежащим, имеющим при себе приложение (типа диван-кровать, озеро Байкал). 
Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, заимствованным 
несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно- 
падежной формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 
Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 
Основные нормы построения сложных предложений. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуационный 
анализ предложения. 

Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из них: 
знаки препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого предложения; 
знаки препинания между частями сложного предложения; знаки препинания при передаче 
чужой речи. Сочетание знаков препинания. 

Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим и 
сказуемым. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 
Знаки препинания при обособлении. 
Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями. 
Знаки препинания в сложном предложении. 
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 
Знаки препинания при передаче чужой речи. 

Функциональная стилистика. Культура речи. 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма 
(повторение, обобщение). 

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки 
разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, 
преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, 
морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. Основные жанры 
разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и другие (обзор). 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 
научного стиля: отвлечённость, логичность, точность, объективность. Лексические, 
морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили 
научного стиля. Основные жанры научного стиля: монография, диссертация, научная 
статья, реферат, словарь, справочник, учебник и учебное пособие, лекция, доклад и другие 
(обзор). 
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Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные 
признаки официально-делового стиля: точность, стандартизированность, стереотипность. 
Лексические, морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. 
Основные жанры официально-делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, 
доверенность; автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные 
признаки публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. 
Лексические, морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. 
Основные жанры публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, 
интервью (обзор). 

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных 
разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки художественной 
речи: образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, 
языковых средств других функциональных разновидностей языка. 

2.1.2.2. Литература (базовый уровень) 

Литература конца XIX - начала XX века. 

А.И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, 
«Гранатовый браслет», «Олеся» и другие. 

Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, 
«Иуда Искариот», «Большой шлем» и другие. 

М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, «Старуха Изергиль», «Макар 
Чудра», «Коновалов» и другие. 

Пьеса «На дне». 
Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного 

поэта по выбору). Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина, Н.С. 
Гумилёва и другие. 

Литература XX века. 

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

А.А. Блок. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Незнакомка», 
«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво...» 
(из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о 
славе...», «О, весна, без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...» и другие. 

Поэма «Двенадцать». 
В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «А вы 

могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», 
«Письмо Татьяне Яковлевой» и другие. 

Поэма «Облако в штанах». 
С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Гой ты, Русь, 

моя родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», 
«Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Я последний поэт 
деревни...», «Русь Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...» и другие. 
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Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 
«Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», 
«Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя страны...» и другие. 

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

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

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

выбору). 
А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «В 

прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и другие. 
А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Вся суть 

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

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

А.А. Фадеев «Молодая гвардия». 
В.О. Богомолов «В августе сорок четвёртого». 
Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному 

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

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по 
выбору). Например, В.С. Розов «Вечно живые» и другие. 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Февраль. 
Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти...», 
«Снег идёт», «Любить иных - тяжёлый крест...», «Быть знаменитым некрасиво...», «Ночь», 
«Гамлет», «Зимняя ночь» и другие. 

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

В.М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, «Срезал», «Обида», 
«Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и другие. 
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В.Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). 
Например, «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и другие. 

Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Звезда полей», 
«Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло...», «Привет, Россия...», «Русский огонёк», 
«Л буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» и другие. 

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

Проза второй половины XX - начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по 
одному произведению не менее чем трёх прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов 
(«Братья и сёстры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и другие); Ч.Т. Айтматов 
(повести «Пегий пёс, бегущий краем моря», «Белый пароход» и другие); В.И. Белов 
(рассказы «На родине», «За тремя волоками», «Бобришный угор» и другие); Г.Н. 
Владимов («Верный Руслан»); Ф.А. Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» 
(фрагменты), философская сказка «Кролики и удавы» и другие); Ю.П. Казаков (рассказы 
«Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и другие); В.О. Пелевин 
(роман «Жизнь насекомых» и другие); Захар Прилепин (рассказ «Белый квадрат» и 
другие); А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и другие); Ю.В. Трифонов 
(повести «Обмен», «Другая жизнь», «Дом на набережной» и другие); В.Т. Шаламов 
(«Колымские рассказы», например, «Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом» и 
другие) и другие. 

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

Драматургия второй половины XX - начала XXI века. Пьесы (произведение 
одного из драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов «Иркутская история»; А.В. 
Вампилов «Старший сын»; К.В. Драгунская «Рыжая пьеса» и другие. 

Литература народов России. 

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

Зарубежная литература. 

Зарубежная проза XX века (не менее одного произведения по выбору). Например, 
произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А. Камю «Посторонний»; Ф. 
Кафки «Превращение»; Д. Оруэлла «1984»; Э.М. Ремарка «На западном фронте без 
перемен», «Три товарища»; Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина 
времени»; О. Хаксли «О дивный новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и других. 

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

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору). 
Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»; О. 
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Уайльда «Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай «Желание»; Б. Шоу «Пигмалион» и 
других. 

2.1.2.3. Литература (углублённый уровень) 

Литература конца XIX - начала XX века. 

А.И. Куприн. Рассказы и повести (два произведения по выбору). Например, 
«Гранатовый браслет», «Олеся», «Поединок» и другие. 

Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (два произведения по выбору). Например, «Иуда 
Искариот», «Большой шлем», «Рассказ о семи повешенных» и другие. 

М. Горький. Рассказы, повести, романы (два произведения по выбору). Например, 
«Старуха Изергиль», «Макар Чудра», «Коновалов», «Фома Гордеев» и другие. 

Пьеса «На дне». 
Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее трёх стихотворений двух поэтов 

по выбору). Например, стихотворения И.Ф. Анненского, К.Д. Бальмонта, А. Белого, В.Л. 
Брюсова, М.А. Волошина, И. Северянина, В.С. Соловьева, 

Ф.К. Сологуба, В.В. Хлебникова и другие. 

Литература XX века. 

И.А. Бунин. Стихотворения (не менее двух по выбору). Например, «Аленушка», 
«Вечер», «Дурман», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья...», «У птицы есть гнездо, у 
зверя есть нора...» и другие. Рассказы (три по выбору). Например, «Антоновские яблоки», 
«Чистый понедельник», «Господин из Сан-Франциско», «Тёмные аллеи», «Лёгкое 
дыхание», «Солнечный удар» и другие. 

Книга очерков «Окаянные дни» (фрагменты). 
A.А. Блок. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Незнакомка», 

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво...» 
(из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о 
славе...», «О, весна, без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...», «Девушка пела в 
церковном хоре...», «В ресторане», «Вхожу я в тёмные храмы...», «Я - Гамлет. Холодеет 
кровь...», «Фабрика», «Русь», «Когда вы стоите на моём пути...», «Она пришла с 
мороза...», «Рождённые в года глухие...», «Пушкинскому Дому», «Скифы» и другие. 

Поэма «Двенадцать». 
Н.С. Гумилёв. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Жираф», 

«Заблудившийся трамвай», «Капитаны», «Пятистопные ямбы», «Слово», «Шестое 
чувство», «Андрей Рублев» и другие. 

B.В. Маяковский. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «А вы 
могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», 
«Письмо Татьяне Яковлевой», «Скрипка и немножко нервно», «Дешёвая распродажа», 
«Левый марш», «Сергею Есенину», «Товарищу Нетте, пароходу и человеку» и другие. 

Поэмы «Облако в штанах», «Во весь голос. Первое вступление в поэму». 
C.А. Есенин. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Гой ты, Русь, 

моя родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», 
«Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Я последний поэт 
деревни...», «Русь Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...», «Не бродить, не 
мять в кустах багряных...», «Клён ты мой опавший...», «Отговорила роща золотая...», «Мы 
теперь уходим понемногу...», «О красном вечере задумалась дорога...», «Запели тёсаные 
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дроги...», «Русь», «Пушкину», «Я иду долиной. На затылке кепи...», «До свиданья, друг 
мой, до свиданья!..» и другие. 

Поэма «Чёрный человек». 
О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», 
«Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя страны...», «Notre Dame», «Айя-София», 
«Невыразимая печаль...», «Золотистого мёда струя из бутылки текла...», «Я не слыхал 
рассказов Оссиана...», «Нет, никогда ничей я не был современник...», «Я к губам подношу 
эту зелень...» и другие. 

М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Моим 
стихам, написанным так рано...», «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Идёшь, 
на меня похожий...», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Тоска по родине! 
Давно...», «Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Стихи к Блоку» («Имя твоё - птица 
в руке...»), «Генералам двенадцатого года», «Уж сколько их упало в эту бездну...», 
«Расстояние: вёрсты, мили...», «Красною кистью...», «Семь холмов - как семь 
колоколов!..» (из цикла «Стихи о Москве») и другие. 

Очерк «Мой Пушкин». 
А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Песня 

последней встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью...», «Смуглый отрок бродил по 
аллеям...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Не с теми я, кто бросил землю...», 
«Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля», «Сероглазый король», «Вечером», 
«Все мы бражники здесь, блудницы...», «Всё расхищено, предано, продано...», «Я 
научилась просто, мудро жить...», «Заплаканная осень, как вдова...», «Перед весной 
бывают дни такие...», «Мне ни к чему одические рати...», «Творчество», «Муза» («Когда я 
ночью жду её прихода...») и другие. 

Поэма «Реквием». 
Е.И. Замятин. Роман «Мы». 
Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы). 
М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон». 
В.В. Набоков. Рассказы, повести, романы (одно произведение по выбору). 

Например, «Облако, озеро, башня», «Весна в Фиальте», «Машенька», «Защита Лужина», 
«Дар» и другие. 

М.А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман по 
выбору). Рассказы, повести, пьесы (одно произведение по выбору). Например, рассказы из 
книги «Записки юного врача», «Записки на манжетах», «Дни Турбиных», «Бег» и другие. 

А.П. Платонов. Рассказы и повести (два произведения по выбору). Например, «В 
прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение», «Река Потудань», 
«Сокровенный человек» и другие. 

А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Вся суть 
в одном-единственном завете...», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом...»), 
«Я знаю, никакой моей вины...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем», «В 
тот день, когда окончилась война...», «Я убит подо Ржевом», «Памяти Гагарина» и другие. 

Поэма «По праву памяти». 
Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем 

трёх писателей по выбору). Например, В.П. Астафьев «Пастух и пастушка», «Звездопад», 
Ю.В. Бондарев «Горячий снег», В.В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская 
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баллада», Б.Л. Васильев «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была 
война», «Летят мои кони», К.Д. Воробьёв «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!», 
В.Л. Кондратьев «Сашка», В.П. Некрасов «В окопах Сталинграда», Е.И. Носов «Красное 
вино победы», «Шопен, соната номер два», С.С. Смирнов «Брестская крепость» и другие. 

A.А. Фадеев «Молодая гвардия». 
B.О. Богомолов «В августе сорок четвёртого». 
Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному 

стихотворению не менее чем трёх поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, 
М.В. Исаковского, Ю.Д. Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, К.М. 

Симонова, Б.А. Слуцкого и других. 
Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по 

выбору). Например, В.С. Розов «Вечно живые», К.М. Симонов «Русские люди» и другие. 
Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Февраль. 

Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти...», 
«Снег идет», «Любить иных - тяжелый крест...», «Быть знаменитым некрасиво...», «Ночь», 
«Гамлет», «Зимняя ночь», «Единственные дни», «О, знал бы я, что так бывает...», «Никого 
не будет в доме...», «Август» и другие. 

Роман «Доктор Живаго» (избранные главы). 
А.В. Вампилов. Пьесы (не менее одной по выбору). Например, «Старший сын», 

«Утиная охота» и другие. 
A.И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг 

ГУЛАГ» (фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия под плитой, правда под 
камнем»), произведения из цикла «Крохотки» (не менее двух). 

B.М. Шукшин. Рассказы и повести (не менее четырёх произведений по выбору). 
Например, «Срезал», «Обида», «Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки», 
«Забуксовал», «Дядя Ермолай», «Шире шаг, маэстро!», «Калина красная» и другие. 

В.Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). 
Например, «Прощание с Матёрой», «Живи и помни», «Женский разговор» и другие. 

Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Звезда полей», 
«Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло...», «Привет, Россия...», «Русский огонёк», 
«Л буду скакать по холмам задремавшей отчизны», «Родная деревня», «В осеннем лесу», 
«В минуты музыки печальной...», «Видения на холме», «Ночь на родине», «Утро» и 
другие. 

И.А. Бродский. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «На смерть 
Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни погоста...»), 
«На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого 
зверя в клетку...», «И вечный бой...», «Я памятник себе воздвиг иной...», «Мои слова, я 
думаю, умрут...», «Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря...», «Воротишься на родину. 
Ну что ж...», «Postscriptum» и другие. 

В.С. Высоцкий. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Песня о 
Земле», «Он не вернулся из боя», «Мы вращаем Землю», «Я не люблю», «Братские 
могилы», «Песня о друге», «Лирическая», «Охота на волков», «Песня о звёздах» и другие. 

Проза второй половины XX - начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по 
одному произведению не менее четырёх прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов 
(«Братья и сёстры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и другие), Ч.Т. Айтматов 
(повести «Пегий пёс, бегущий краем моря», «Белый пароход» и другие), В.П. Астафьев 
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(повествование в рассказах «Царь-рыба» и другие), В.И. Белов (рассказы «На родине», «За 
тремя волоками», «Бобришный угор» и другие), А.Г. Битов (цикл рассказов «Аптекарский 
остров», повесть «Жизнь в ветреную погоду» и другие), А.Н. Варламов (повести «Гора», 
«Рождение» и другие), Г.Н. Владимов (повесть «Верный Руслан»), В.С. Гроссман (роман 
«Жизнь и судьба» (фрагменты)), С.Д. Довлатов (повесть «Заповедник» и другие), Ф.А. 
Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), философская сказка 
«Кролики и удавы» и другие), Ю.П. Казаков (рассказы «Северный дневник», «Поморка», 
«Во сне ты горько плакал» и другие), В.С. Маканин (рассказ «Кавказский пленный»), В.О. 
Пелевин (повесть «Омон Ра», роман «Жизнь насекомых» и другие), Захар Прилепин 
(рассказ «Белый квадрат» и другие), В.А. Солоухин (повесть «Капля росы», произведения 
из цикла «Камешки на ладони»), А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повести «Пикник на обочине», 
«Понедельник начинается в субботу» и другие), В.Ф. Тендряков (повесть «Ночь после 
выпуска», рассказы «Хлеб для собаки», «Пара гнедых» и другие), Ю.В. Трифонов 
(повести «Отблеск костра», «Обмен», «Другая жизнь», «Дом на набережной» и другие), 
В.Т. Шаламов («Колымские рассказы», например, «Одиночный замер», «Инжектор», «За 
письмом», «На представку») и другие. 

Поэзия второй половины XX - начала XXI века. Стихотворения и поэмы (по 
одному произведению не менее четырёх поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, 
А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, Т.Ю. Кибирова, Ю.П. Кузнецова, 
А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, О.А. Николаевой, Б.Ш. Окуджавы, Д.А. Пригова, Р.И. 
Рождественского, О.А. Седаковой, В.Н. Соколова, А.А. Тарковского, О.Г. Чухонцева и 
других. 

Драматургия второй половины XX - начала XXI века. Пьесы (произведение 
одного из драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов «Иркутская история», 
«Жестокие игры», А.М. Володин «Пять вечеров», «Моя старшая сестра», К.В. Драгунская 
«Рыжая пьеса», В.С. Розов «Гнездо глухаря», М.М. Рощин «Валентин и Валентина», 
«Спешите делать добро» и другие. 

Литература народов России. 

Рассказы, повести, стихотворения (не менее двух произведений по выбору). 
Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня», роман «Сон в начале тумана», повести 
Ю. Шесталова «Синий ветер каслания», «Когда качало меня солнце» и другие, 
стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. 
Кулиева и другие. 

Зарубежная литература. 

Зарубежная проза XX века (не менее двух произведений по выбору). Например, 
произведения Г. Бёлля «Глазами клоуна», Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», У. 
Голдинга «Повелитель мух», А. Камю «Посторонний», Ф. Кафки «Превращение», Г.Г. 
Маркеса «Сто лет одиночества», У.С. Моэма «Театр», Д. Оруэлла «1984», Э.М. Ремарка 
«На западном фронте без перемен», «Три товарища», Д. Сэлинджера «Над пропастью во 
ржи», У. Старка «Пусть танцуют белые медведи», Г. Уэллса «Машина времени», О. 
Хаксли «О дивный новый мир», Э. Хемингуэя «Старик и море», «Прощай, оружие», А. 
Франк «Дневник Анны Франк», У. Эко «Имя Розы» и другие. 

Зарубежная поэзия XX века (не менее трёх стихотворений одного из поэтов по 
выбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Ф. Гарсиа Лорки, Р.М. Рильке, Т.С. 
Элиота и других. 
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Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору). 
Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети», Ф. Дюрренмата «Визит старой 
дамы», Э. Ионеско «Носорог», М. Метерлинка «Синяя птица», Д. Пристли «Визит 
инспектора», О. Уайльда «Идеальный муж», Т. Уильямса «Трамвай «Желание»», Б. Шоу 
«Пигмалион» и другие. 

2.1.2.4. Иностранный (английский) язык (базовый уровень) 

Коммуникативные умения. 

Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используя 
рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 
содержания речи. 

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и 
знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа. 
Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 
Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Подготовка к выпускным экзаменам. 
Выбор профессии. Альтернативы в продолжении образования. 

Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной 
деятельности в современном мире. 

Молодёжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участие молодёжи в 
жизни общества. Досуг молодёжи: увлечения и интересы. Любовь и дружба. 

Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстремальный спорт, спортивные 
соревнования, Олимпийские игры. 

Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. Путешествия по России и зарубежным странам. 
Вселенная и человек. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Проживание в городской/сельской местности. 
Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства 

информации и коммуникации (пресса, телевидение, Интернет, социальные сети и другие). 
Интернет-безопасность. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, 
столица, крупные города, регионы, система образования, достопримечательности, 
культурные особенности (национальные и популярные праздники, знаменательные даты, 
традиции, обычаи), страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 
государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, 
путешественники, спортсмены, актёры и другие. 

Говорение. 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести 

разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 
диалог - расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог, включающий 
разные виды диалогов): 
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- диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 
вежливо переспрашивать, вежливо выражать согласие/отказ, выражать благодарность, 
поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление; 

- диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 
соглашаться выполнить просьбу, давать совет и принимать/ не принимать совет, 
приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться 
на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

- диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 
разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 
интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию 
отвечающего и наоборот, брать/давать интервью; 

- диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её, 
высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, 
давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, 
огорчение и другие). 

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных 
ситуациях неофициального и официального общения в рамках тематического содержания 
речи 11 класса с использованием речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, 
таблиц, диаграмм с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 
изучаемого языка, при необходимости уточняя и переспрашивая собеседника. 

Объём диалога - до 9 реплик со стороны каждого собеседника. 
Развитие коммуникативных умений монологической речи: 
- создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: 
- описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика 

(черты характера реального человека или литературного персонажа); 
- повествование/сообщение; 
- рассуждение; 
- пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста без опоры 

на ключевые слова, план с выражением своего отношения к событиям и фактам, 
изложенным в тексте; 

- устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы. 
Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического 

содержания речи с использованием ключевых слов, плана и/или иллюстраций, 
фотографий, таблиц, диаграмм, графиков и(или) без их использования. 

Объём монологического высказывания - 14-15 фраз. 
Аудирование. 
Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с использованием 
языковой и контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание 
в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 
определять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух 
тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание 
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текста по началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные для 
понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 
предполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной 
(явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в 
ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, 
объявление. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать пороговому 
уровню (В1 - пороговый уровень по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста/текстов для аудирования - до 2,5 минуты. 
Смысловое чтение. 
Развитие умений читать про себя и понимать с использованием языковой и 

контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащих 
отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой 
информации, с полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: 
определять тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская 
второстепенные), понимать структурно-смысловые связи в тексте, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/началу текста, определять логическую 
последовательность главных фактов, событий, игнорировать незнакомые слова, 
несущественные для понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 
предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать данную информацию, 
представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме, 
оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения 
коммуникативной задачи. 

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно 
понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного 
анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-
следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и других) и понимание 
представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из 
художественного произведения, статья научно-популярного характера, сообщение 
информационного характера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение 
личного характера, стихотворение. 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать пороговому 
уровню (В1 - пороговый уровень по общеевропейской шкале). 

Объём текста/текстов для чтения - до 600-800 слов. 
Письменная речь. 
Развитие умений письменной речи: 
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- заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми в 
стране/странах изучаемого языка; 

- написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с 
нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

- написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 
неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, объём 
сообщения - до 140 слов; 

- создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения, статьи и 
другие) на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы, и/или 
прочитанного/прослушанного текста с использованием образца, объем письменного 
высказывания - до 180 слов; 

- заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/ 
прослушанного текста или дополнение информации в таблице; 

- письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том 
числе в форме презентации, объём - до 180 слов. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи. 
Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных 
ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового 
ударения на служебных словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном 
языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 
демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из 
статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объём текста 
для чтения вслух - до 150 слов. 

Орфография и пунктуация. 
Правильное написание изученных слов. 
Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой 

при перечислении, обращении и при выделении вводных слов, апострофа, точки, 
вопросительного, восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после 
заголовка. 

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами 
изучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой 
речью, заключение прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этикета, 
принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения 
личного характера: постановка запятой после обращения и завершающей фразы, точки 
после выражения надежды на дальнейший контакт, отсутствие точки после подписи. 

Лексическая сторона речи. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц 

(слов, в том числе многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, 
средств логической связи), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 
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содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 
сочетаемости. 

Объём - 1400 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1300 
лексических единиц, изученных ранее) и 1500 лексических единиц для рецептивного 
усвоения (включая 1400 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 
а) аффиксация: 
- образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и 

суффиксов -ise/-ize, -en; 
- образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и 

суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; 
- образование имён прилагательных 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; 

- образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly; 
- образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; 
б) словосложение: 
- образование сложных существительных путём соединения основ 

существительных (football); 
- образование сложных существительных путём соединения основы 

прилагательного с основой существительного (blue-bell); 
- образование сложных существительных путём соединения основ 

существительных с предлогом (father-in-law); 
- образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed 
(blue-eyed, eight-legged); 

- образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основой 
причастия II (well-behaved); 

- образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного 
с основой причастия I (nice-looking); 

в) конверсия: 
- образование образование имён существительных от неопределённой формы 

глаголов (to run - a run); 
- образование имён существительных от прилагательных (rich people - the rich); 
- образование глаголов от имён существительных (a hand - to hand); 
- образование глаголов от имён прилагательных (cool - to cool). 
Имена прилагательные на -ed и -ing (excited - exciting). 
Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные 

слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 
Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности у стн ого/п и 

сьм енн ого высказы вания. 
Грамматическая сторона речи. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 
Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, 
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альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 
отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 
несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 
house last year.). 

Предложения с начальным It. 
Предложения с начальным There + to be. 
Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to 

look, to seem, to feel (He looks/seems/feels happy.). 
Предложения со сложным подлежащим - Complex Subject. 
Предложения со сложным дополнением - Complex Object (I want you to help me. I 

saw her cross/crossing the road. I want to have my hair cut.). 
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 с глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop 

doing smth и to stop to do smth). 
Конструкция It takes me ... to do smth. 
Конструкция used to + инфинитив глагола. 
Конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth. 
Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а 

также конструкции 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). 
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Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense 
для выражения будущего действия. 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, 
might, should, shall, would, will, need). 

Неличные формы глагола - инфинитив, герундий, причастие (Participle 1 и Participle 
И), причастия в функции определения (Participle 1 - a playing child, Participle II - a written 
text). 

Определённый, 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/а 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 попе, по и производные последнего (nobody, nothing и 
другие). 

Количественные и порядковые числительные. 
Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге. 

Социокультурные знания и умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием 
знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 
языка и основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 
англоязычной среде в рамках тематического содержания 11 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 
тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка 
при изучении тем: государственное устройство, система образования, страницы истории, 
национальные и популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенности 
общения, традиции в кулинарии и другие. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном 
наследии страны/стран, говорящих на английском языке. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального 
общения в рамках тематического содержания речи и использование 

лексико-грамматических средств с их учётом. 
Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны 

изучаемого языка (культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся 
люди: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, 
музыканты, спортсмены, актёры и другие). 



188 

Компенсаторные умения. 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 
коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные 
приемы переработки информации: при говорении - переспрос, при говорении и письме - 
описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании - языковую и контекстуальную 
догадку. 

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для 
понимания основного содержания, прочитанного/прослушанного текста или для 
нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

2.1.2.5. Иностранный (английский) язык (углублённый уровень) 

Коммуникативные умения. 

Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используя 
рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 
содержания речи. 

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и 
знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа. 
Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 
Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. Школьные 

социальные сети. Переписка с зарубежными сверстниками. Взаимоотношения в школе. 
Проблемы и решения. Подготовка к выпускным экзаменам. 

Современный мир профессий. Проблема выбора профессии. Альтернативы в 
продолжении образования. 

Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной 
деятельности в современном мире. 

Молодёжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участие молодёжи в 
жизни общества. Досуг молодёжи: увлечения и интересы. Любовь и дружба. 

Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстремальный спорт, спортивные 
соревнования, Олимпийские игры. 

Деловое общение: особенности делового общения, деловая этика, деловая 
переписка, публичное выступление. 

Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. Путешествия по России и зарубежным странам. 
Виртуальные путешествия. 

Вселенная и человек. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 
Проживание в городской/сельской местности. 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет, 
социальные сети. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства 
коммуникации. Интернет-безопасность. 

Проблемы современной цивилизации. 
Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, 

столица, крупные города, регионы; система образования; достопримечательности, 
культурные особенности (национальные и популярные праздники, знаменательные даты, 
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традиции, обычаи); страницы истории. Россия и мир: вклад России в мировую культуру, 
науку, технику. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 
государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, 
путешественники, спортсмены, актёры. 

Говорение. 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи: умений вести разные 

виды диалога (диалог этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-
расспрос, диалог - обмен мнениями; комбинированный диалог, включающий разные виды 
диалогов); умений вести полилог, в том числе в форме дискуссии: 

- диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 
вежливо переспрашивать; вежливо выражать согласие/отказ; выражать благодарность; 
поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление; 

- диалог - побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 
соглашаться выполнить просьбу; давать совет и принимать/не принимать совет; 
приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться 
на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

- диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 
разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать 
интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию 
отвечающего и наоборот; брать/давать интервью; 

- диалог - обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её, 
высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, 
давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, 
огорчение; выражать эмоциональную поддержку собеседнику, в том числе с помощью 
комплиментов. 

- полилог: запрашивать и обмениваться информацией; высказывать и 
аргументировать свою точку зрения; возражать, расспрашивать участников полилога и 
уточнять их мнение и точки зрения; брать на себя инициативу в обсуждении, внося 
пояснения/дополнения; выражать эмоциональное отношение к обсуждаемому вопросу; 
соблюдать речевые нормы и правила поведения, принятые в странах изучаемого языка. 

Названные умения диалогической речи, включая умения вести полилог, 
развиваются в стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках 
тематического содержания речи 11 класса с использованием речевых ситуаций, 
иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм, схем и(или) без их использования с 
соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога - до 10 реплик со стороны каждого собеседника. 
Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных 

связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных 
типов речи: 

- описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 
характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

- повествование/сообщение; 
- рассуждение (с изложением своего мнения и краткой аргументацией); 
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- пересказ основного содержания прочитанного/прослушанного текста без опоры 
на план, ключевые слова с выражением своего отношения к событиям и фактам, 
изложенным в тексте; 

- создание сообщений в связи с прочитанным/прослушанным текстом с 
выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

- устное представление результатов выполненной проектной работы. 
Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического 

содержания речи 11 класса с использованием ключевых слов, плана и/или иллюстраций, 
фотографий, таблиц, диаграмм, схем, инфографики и(или) без их использования. 

Объём монологического высказывания - 17-18 фраз. 
Аудирование. 
Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентичных 

текстов, содержащих неизученные языковые явления, с использованием языковой и 
контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания; с пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой информации; с 
полным и точным пониманием всей информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умения 
определять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух 
тексте; отделять главную информацию от второстепенной; прогнозировать содержание 
текста по началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, несущественные для 
понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 
предполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной 
(явной) форме и имплицитной (неявной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Аудирование с полным и точным пониманием всей информации, данной в тексте, 
предусматривает умения понимать взаимосвязь между фактами, причинами, событиями; 
устанавливать последовательность фактов и событий; определять отношение говорящего 
к предмету обсуждения; догадываться из контекста о значении незнакомых слов. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в 
ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, 
объявление, реклама, лекция. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать уровню, 
превышающему пороговый (В1+ по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста/текстов для аудирования - до 3,5 минуты. 
Смысловое чтение. 
Развитие умений читать про себя и понимать с использованием языковой и 

контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащих 
неизученные языковые явления с разной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания; с пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой информации; с 
полным и точным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: 
определять тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская 
второстепенные); прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; 
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определять логическую последовательность главных фактов, событий; игнорировать 
незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 
предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию, 
представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме; оценивать 
найденную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной 
задачи. 

В ходе чтения с полным пониманием содержания аутентичных текстов, 
содержащих отдельные неизученные языковые явления, формируются и развиваются 
умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки 
(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и 
событий. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков, схем, инфографики и 
другие) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из 
художественного произведения, статья научно-популярного характера, сообщение 
информационного характера, статья публицистического характера, объявление, памятка, 
инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать уровню, 
превышающему пороговый (В1+ по общеевропейской шкале). 

Объём текста/текстов для чтения - 700-900 слов. 
Письменная речь. 
Развитие умений письменной речи: 
- заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
- написание резюме (CV), письма - обращения о приёме на работу (application letter) 

с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами речевого этикета, 
принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём письма - до 140 слов; 

- написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 
речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения - до 
140 слов; 

- написание официального (делового) письма, в том числе и электронного, в 
соответствии с нормами официального общения, принятыми в стране/странах изучаемого 
языка. Объём официального (делового) письма - до 180 слов; 

- создание небольшого письменного высказывания (в том числе аннотации, 
рассказа, рецензии, статьи и другие) на основе плана, иллюстрации/иллюстраций и/или 
прочитанного/прослушанного текста с использованием и(или) без использования образца. 
Объём письменного высказывания - до 180 слов; 

- заполнение таблицы: краткая фиксация содержания 
- прочитанного/прослушанного текста или дополнение информации в таблице; 
- создание письменного высказывания с элементами рассуждения на основе 

таблицы, графика, диаграммы и письменного высказывания типа «Моё мнение», «За и 
против». Объём письменного высказывания - до 250 слов; 

- письменное комментирование предложенной информации, высказывания, 
пословицы, цитаты с выражением и аргументацией своего мнения. Объём - до 250 слов; 
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- письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том 
числе в форме презентации. Объём - до 250 слов. 

Перевод как особый вид речевой деятельности. 

Предпереводческий анализ текста, выявление возможных переводческих 
трудностей и путей их преодоления. 

Сопоставительный анализ оригинала и перевода и объективная оценка качества 
перевода 

Письменный перевод с английского языка на русский аутентичных текстов научно-
популярного характера с использованием грамматических и лексических переводческих 
трансформаций. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи. 
Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных 
ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового 
ударения на служебных словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном 
языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 
демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из 
статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью. 

Объём текста для чтения вслух - до 170 слов. 
Орфография и пунктуация. 
Правильное написание изученных слов. 
Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой 

при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; апострофа; точки, 
вопросительного, восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после 
заголовка. 

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами 
изучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой 
речью, заключение прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, 
принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения 
личного характера: постановка запятой после обращения и завершающей фразы; точки 
после выражения надежды на дальнейший контакт; отсутствие точки после подписи. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с принятыми в стране/странах 
изучаемого языка нормами официального общения, оформление официального (делового) 
письма, в том числе и электронного. 

Лексическая сторона речи. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц 

(слов, в том числе многозначных; фразовых глаголов; словосочетаний; речевых клише; 
средств логической связи), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 
содержания речи 11 класса, с соблюдением существующей в английском языке нормы 
лексической сочетаемости. 
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Объём - 1500 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1400 
лексических единиц, изученных ранее) и 1650 лексических единиц для рецептивного 
усвоения (включая 1500 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования:  
а) аффиксация: 
- образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и 

суффиксов -ise/-ize, -en; 
- образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и 

суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ism, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; 
- образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, il-/ir-, in-/im-, inter-

, non-, post-, pre-, super- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ic, - ical, -ing, -
ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 

- образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly; 
образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;  

б) словосложение: 
- образование сложных существительных путём соединения основ 

существительных (football); 
- образование сложных существительных путём соединения основы 

прилагательного с основой существительного (bluebell); 
- образование сложных существительных путём соединения основ 

существительных с предлогом (father-in-law); 
- образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed 
(blue-eyed, eight-legged); 

- образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основой 
причастия 11 (well-behaved); 

- образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного 
с основой причастия I (nice-looking);  

в) конверсия: 
- образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run - a 

run); 
- образование имён существительных от имён прилагательных (rich people – the 

rich); 
- образование глаголов от имён существительных (a hand - to hand); 
- образование глаголов от имён прилагательных (cool - to cool). 
Имена прилагательные на -ed и -ing (excited - exciting). 
Многозначные лексические единицы. Наиболее частотные фразовые глаголы. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Интернациональные слова. Сокращения и 
аббревиатуры. Идиомы. Пословицы. Элементы деловой лексики. 

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности 
устного/письменного высказывания. 

Грамматическая сторона речи. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 
Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, 
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альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 
отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 
несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 
house last year.). 

Предложения с начальным It. 
Предложения с начальным There + to be. 
Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to 

look, to seem, to feel (He looks/seems/feels happy.). 
Предложения со сложным дополнением - Complex Object (I want you to help me. 1 

saw her cross/crossing the road. I want to have my hair cut.) 
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 О, 

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II и Conditional III). 
Инверсия 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/Future 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 с глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop 

doing smth и to stop to do smth). 
Конструкция It takes me... to do smth. 
Конструкция used to + инфинитив глагола. 
Конструкции be/get used to smth; be/get used to doing smth. 
Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающих предпочтение, а 

также конструкций I’d rather, You’d better. 
Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его 

согласование со сказуемым. 
Глаголы (правильных и неправильных) 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-
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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 - 

форма - цвет - происхождение - материал). 
Слова, выражающие количество (many/much, little/a little; few/а few; a lot of). 
Личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные 

местоимения (в том числе в абсолютной форме); возвратные, указательные, 
вопросительные местоимения; неопределённые местоимения и их производные; 
отрицательные местоимения попе, по и производные последнего (nobody, nothing, etc.). 

Количественные и порядковые числительные. 
Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге. 

Социокультурные знания и умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием 
знаний о национально-культурных особенностях своей страны осуществлять различные 
виды и страны/стран изучаемого языка и основных социокультурных элементов речевого 
поведенческого этикета в англоязычной среде в рамках тематического содержания речи 11 
класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 
тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка 
при изучении тем: государственное устройство, система образования, здравоохранение, 
страницы истории, литературное наследие, национальные и популярные праздники, 
проведение досуга, сфера обслуживания, этикетные особенности общения. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном 
наследии страны/стран, говорящих на английском языке. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального 
общения в рамках тематического содержания речи и использование лексико- 
грамматических средств с их учётом. 
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Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны 
изучаемого языка (культурные явления и события; достопримечательности; выдающиеся 
люди). 

Компенсаторные умения. 

Овладение 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. 

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для 
понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 
нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

2.1.2.6. Математика (базовый уровень) 

2.1.2.6.1. Содержание учебного курса «Алгебра и начала анализа»  

Числа и вычисления. 

Натуральные и целые числа. Признаки делимости целых чисел. 
Степень с рациональным показателем. Свойства степени. 
Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Уравнения и неравенства. 

Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 
Преобразование выражений, содержащих степени с рациональным показателем. 
Примеры тригонометрических неравенств. 
Показательные уравнения и неравенства. 
Логарифмические уравнения и неравенства. 
Системы линейных уравнений. Решение прикладных задач с помощью системы 

линейных уравнений. 
Системы и совокупности рациональных уравнений и неравенств. 
Применение уравнений, систем и неравенств к решению математических задач и 

задач из различных областей науки и реальной жизни. 

Функции и графики. 

Функция. Периодические функции. Промежутки монотонности функции. 
Максимумы и минимумы функции. Наибольшее и наименьшее значение функции на 
промежутке. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики. 
Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. 
Использование графиков функций для решения уравнений и линейных систем. 
Использование графиков функций для исследования процессов и зависимостей, 

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

Начала математического анализа. 

Непрерывные функции. Метод интервалов для решения неравенств. 
Производная функции. Геометрический и физический смысл производной. 
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Производные элементарных функций. Формулы нахождения производной суммы, 
произведения и частного функций. 

Применение производной к исследованию функций на монотонность и 
экстремумы. Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке. 

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

Первообразная. Таблица первообразных. 
Интеграл, его геометрический и физический смысл. Вычисление интеграла по 

формуле Ньютона-Лейбница. 

2.1.2.6.2. Содержание учебного курса «Геометрия»  

Тела вращения. 

Цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической поверхности, ось 
цилиндрической поверхности. Цилиндр: основания и боковая поверхность, образующая и 
ось, площадь боковой и полной поверхности. 

Коническая поверхность, образующие конической поверхности, ось и вершина 
конической поверхности. Конус: основание и вершина, образующая и ось, площадь 
боковой и полной поверхности. Усечённый конус: образующие и высота, основания и 
боковая поверхность. 

Сфера и шар: центр, радиус, диаметр, площадь поверхности сферы. Взаимное 
расположение сферы и плоскости, касательная плоскость к сфере, площадь сферы. 

Изображение тел вращения на плоскости. Развёртка цилиндра и конуса. 
Комбинации тел вращения и многогранников. Многогранник, описанный около 

сферы, сфера, вписанная в многогранник, или тело вращения. 
Понятие об объёме. Основные свойства объёмов тел. Теорема об объёме 

прямоугольного параллелепипеда и следствия из неё. Объём цилиндра, конуса. Объём 
шара и площадь сферы. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей, 
объёмами подобных тел. 

Сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса 
(параллельное основанию и проходящее через вершину), сечения шара. 

Векторы и координаты в пространстве. 

Вектор на плоскости и в пространстве. Сложение и вычитание векторов. 
Умножение вектора на число. Разложение вектора по трём некомпланарным векторам. 
Правило параллелепипеда. Решение задач, связанных с применением правил действий с 
векторами. Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. 
Простейшие задачи в координатах. Угол между векторами. Скалярное произведение 
векторов. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Координатно-векторный 
метод при решении геометрических задач. 

2.1.2.6.3. Содержание учебного курса «Вероятность и статистика»  

Числовые характеристики случайных величин: математическое ожидание, 
дисперсия и стандартное отклонение. Примеры применения математического ожидания, в 
том числе в задачах из повседневной жизни. Математическое ожидание бинарной 
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случайной величины. Математическое ожидание суммы случайных величин. 
Математическое ожидание и дисперсия геометрического и биномиального распределений. 

Закон больших чисел и его роль в науке, природе и обществе. Выборочный метод 
исследований. 

Примеры непрерывных случайных величин. Понятие о плотности распределения. 
Задачи, приводящие к нормальному распределению. Понятие о нормальном 
распределении. 

2.1.2.7. Математика (углублённый уровень) 

2.1.2.7.1. Содержание учебного курса «Алгебра и начала анализа»  

Числа и вычисления. 

Натуральные и целые числа. Применение признаков делимости целых чисел, 
наибольший общий делитель (далее - НОД) и наименьшее общее кратное (далее - НОК), 
остатков по модулю, алгоритма Евклида для решения задач в целых числах. 

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

Уравнения и неравенства. 

Система и совокупность уравнений и неравенств. Равносильные системы и 
системы-следствия. Равносильные неравенства. 

Отбор корней тригонометрических уравнений с помощью 
тригонометрической окружности. Решение тригонометрических неравенств. 
Основные методы решения показательных и логарифмических неравенств. 
Основные методы решения иррациональных неравенств. 
Основные методы решения систем и совокупностей рациональных, 

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

задач из различных областей науки и реальной жизни, интерпретация полученных 
результатов. 

Функции и графики. 

График композиции функций. Геометрические образы уравнений и неравенств на 
координатной плоскости. 

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

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

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

Начала математического анализа. 
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Применение производной к исследованию функций на монотонность и 
экстремумы. Нахождение наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на 
отрезке. 

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

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

Интеграл. Геометрический смысл интеграла. Вычисление определённого интеграла 
по формуле Ньютона-Лейбница. 

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

Примеры решений дифференциальных уравнений. Математическое моделирование 
реальных процессов с помощью дифференциальных уравнений. 

2.1.2.7.2. Содержание учебного курса «Геометрия»  

Тела вращения. 

Понятия: цилиндрическая поверхность, коническая поверхность, сферическая 
поверхность, образующие поверхностей. Тела вращения: цилиндр, конус, усечённый 
конус, сфера, шар. Взаимное расположение сферы и плоскости, касательная плоскость к 
сфере. Изображение тел вращения на плоскости. Развёртка цилиндра и конуса. Симметрия 
сферы и шара. 

Объём. Основные свойства объёмов тел. Теорема об объёме прямоугольного 
параллелепипеда и следствия из неё. Объём прямой и наклонной призмы, цилиндра, 
пирамиды и конуса. Объём шара и шарового сегмента. 

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

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

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

Векторы и координаты в пространстве. 

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

Движения в пространстве. 
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Движения пространства. Отображения. Движения и равенство фигур. Общие 
свойства движений. Виды движений: параллельный перенос, центральная симметрия, 
зеркальная симметрия, поворот вокруг прямой. Преобразования подобия. Прямая и сфера 
Эйлера. 

2.1.2.7.3. Содержание учебного курса «Вероятность и статистика»  

Совместное распределение двух случайных величин. Независимые случайные 
величины. 

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

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

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

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

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

Ковариация двух случайных величин. Коэффициент линейной корреляции. 
Совместные наблюдения двух величин. Выборочный коэффициент корреляции. Различие 
между линейной связью и причинно-следственной связью. Линейная регрессия, метод 
наименьших квадратов. 

2.1.2.8. Информатика (базовый уровень) 

Цифровая грамотность. 

Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые 
протоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имён. 

Веб-сайт. Веб-страница. Взаимодействие браузера с веб-сервером. Динамические 
страницы. Разработка интернет-приложений (сайтов). Сетевое хранение данных. 

Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационные 
системы. Геолокационные сервисы реального времени (например, локация мобильных 
телефонов, определение загруженности автомагистралей), интернет-торговля, 
бронирование билетов, гостиниц. 
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Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети - организация 
коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в 
киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. Открытые 
образовательные ресурсы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием 
информационно-коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты информации и 
информационной безопасности. Средства защиты информации в компьютерах, 
компьютерных сетях и автоматизированных информационных системах. Правовое 
обеспечение информационной безопасности. Предотвращение несанкционированного 
доступа к личной конфиденциальной информации, хранящейся на персональном 
компьютере, мобильных устройствах. Вредоносное программное обеспечение и способы 
борьбы с ним. Антивирусные программы. Организация личного архива информации. 
Резервное копирование. Парольная защита архива. 

Информационные технологии и профессиональная деятельность. Информационные 
ресурсы. Цифровая экономика. Информационная культура. 

Теоретические основы информатики. 

Модели и моделирование. Цели моделирования. Соответствие модели 
моделируемому объекту или процессу. Формализация прикладных задач. 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия 
человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Графы. Основные понятия. Виды графов. Решение алгоритмических задач, 
связанных с анализом графов (построение оптимального пути между вершинами графа, 
определение количества различных путей между вершинами ориентированного 
ациклического графа). 

Деревья. Бинарное дерево. Дискретные игры двух игроков с полной информацией. 
Построение дерева перебора вариантов, описание стратегии игры в табличной форме. 
Выигрышные стратегии. 

Использование графов и деревьев при описании объектов и процессов 
окружающего мира. 

Алгоритмы и программирование. 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 
исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при 
которых алгоритм может дать требуемый результат. 

Этапы решения задач на компьютере. Язык программирования Python. Основные 
конструкции языка программирования. Типы данных: целочисленные, вещественные, 
символьные, логические. Ветвления. Составные условия. Циклы с условием. Циклы по 
переменной. Использование таблиц трассировки. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового 
уровня. Примеры задач: алгоритмы обработки конечной числовой последовательности 
(вычисление сумм, произведений, количества элементов с заданными свойствами), 
алгоритмы анализа записи чисел в позиционной системе счисления, алгоритмы решения 
задач методом перебора (поиск наибольшего общего делителя двух натуральных чисел, 
проверка числа на простоту). 

Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования для 
обработки символьных строк. 
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Табличные величины (массивы). Алгоритмы работы с элементами массива с 
однократным просмотром массива: суммирование элементов массива, подсчёт количества 
(суммы) элементов массива, удовлетворяющих заданному условию, нахождение 
наибольшего (наименьшего) значения элементов массива, нахождение второго по 
величине наибольшего (наименьшего) значения, линейный поиск элемента, перестановка 
элементов массива в обратном порядке.  

Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (например, метод 
пузырька, метод выбора, сортировка вставками). Подпрограммы. 

Информационные технологии. 

Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование, 
классификация, кластеризация, анализ отклонений. Последовательность решения задач 
анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или 
построение модели, преобразование данных, визуализация данных, интерпретация 
результатов. 

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего 
арифметического, наибольшего и наименьшего значений диапазона. 

Компьютерно-математические модели. Этапы компьютерно-математического 
моделирования: постановка задачи, разработка модели, тестирование модели, 
компьютерный эксперимент, анализ результатов моделирования. 

Численное решение уравнений с помощью подбора параметра. 
Табличные (реляционные) базы данных. Таблица - представление сведений об 

однотипных объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. 
Заполнение базы данных. Поиск, сортировка и фильтрация записей. Запросы на выборку 
данных. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля в запросах. 

Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Запросы к 
многотабличным базам данных. 

Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода и 
распознавания устной речи. Идентификация и поиск изображений, распознавание лиц. 
Самообучающиеся системы. Искусственный интеллект в компьютерных играх. 
Использование методов искусственного интеллекта в обучающих системах. 
Использование методов искусственного интеллекта в робототехнике. Интернет вещей. 
Перспективы развития компьютерных интеллектуальных систем. 

2.1.2.9. Информатика (углублённый уровень) 

Теоретические основы информатики. 

Теоретические подходы к оценке количества информации. Закон аддитивности 
информации. Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. 

Алгоритмы сжатия данных. Алгоритм RLE. Алгоритм Хаффмана. Алгоритм LZW. 
Алгоритмы сжатия данных с потерями. Уменьшение глубины кодирования цвета. 
Основные идеи алгоритмов сжатия JPEG, MP3. 

Скорость передачи данных. Зависимость времени передачи от информационного 
объёма данных и характеристик канала связи. Причины возникновения ошибок при 
передаче данных. Коды, позволяющие обнаруживать и исправлять ошибки, возникающие 
при передаче данных. Расстояние Хэмминга. Кодирование с повторением битов. Коды 
Хэмминга. 
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Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Системный эффект. 
Управление как информационный процесс. Обратная связь. 
Модели и моделирование. Цель моделирования. Соответствие модели 

моделируемому объекту или процессу, цели моделирования. Формализация прикладных 
задач. 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия 
человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Графы. Основные понятия. Виды графов. Описание графов с помощью матриц 
смежности, весовых матриц, списков смежности. Решение алгоритмических задач, 
связанных с анализом графов (построение оптимального пути между вершинами графа, 
определение количества различных путей между вершинами ориентированного 
ациклического графа). 

Деревья. Бинарное дерево. Деревья поиска. Способы обхода дерева. Представление 
арифметических выражений в виде дерева. Дискретные игры двух игроков с полной 
информацией. Построение дерева перебора вариантов, описание стратегии игры в 
табличной форме. Выигрышные и проигрышные позиции. Выигрышные стратегии. 

Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода и 
распознавания устной речи. Когнитивные сервисы. Идентификация и поиск изображений, 
распознавание лиц. Самообучающиеся системы. Искусственный интеллект в 
компьютерных играх. Использование методов искусственного интеллекта в обучающих 
системах. Использование методов искусственного интеллекта в робототехнике. Интернет 
вещей. Перспективы развития компьютерных интеллектуальных систем. Нейронные сети. 

Алгоритмы и программирование. 

Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга как универсальная модель 
вычислений. Тезис Чёрча-Тьюринга. 

Оценка сложности вычислений. Время работы и объём используемой памяти, их 
зависимость от размера исходных данных. Оценка асимптотической сложности 
алгоритмов. Алгоритмы полиномиальной сложности. Переборные алгоритмы. Примеры 
различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют различную сложность. 

Поиск простых чисел в заданном диапазоне с помощью алгоритма «решето 
Эратосфена». 

Многоразрядные целые числа, задачи длинной арифметики. 
Словари (ассоциативные массивы, отображения). Хэш-таблицы. Построение 

алфавитно-частотного словаря для заданного текста. 
Стеки. Анализ правильности скобочного выражения. Вычисление арифметического 

выражения, записанного в постфиксной форме. 
Очереди. Использование очереди для временного хранения данных. 
Алгоритмы на графах. Построение минимального остовного дерева взвешенного 

связного неориентированного графа. Количество различных путей между вершинами 
ориентированного ациклического графа. Алгоритм Дейкстры. 

Деревья. Реализация дерева с помощью ссылочных структур. Двоичные (бинарные) 
деревья. Построение дерева для заданного арифметического выражения. Рекурсивные 
алгоритмы обхода дерева. Использование стека и очереди для обхода дерева. 

Динамическое программирование как метод решения задач с сохранением 
промежуточных результатов. Задачи, решаемые с помощью динамического 
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программирования: вычисление рекурсивных функций, подсчёт количества вариантов, 
задачи оптимизации. 

Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и классы. 
Свойства и методы объектов. Объектно-ориентированный анализ. Разработка программ на 
основе объектно-ориентированного подхода. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм. 

Среды быстрой разработки программ. Проектирование интерфейса пользователя. 
Использование готовых управляемых элементов для построения интерфейса. 

Обзор языков программирования. Понятие о парадигмах программирования. 

Информационные технологии 

Этапы компьютерно-математического моделирования: постановка задачи, 
разработка модели, тестирование модели, компьютерный эксперимент, анализ результатов 
моделирования. 

Дискретизация при математическом моделировании непрерывных процессов. 
Моделирование движения. Моделирование биологических систем. Математические 
модели в экономике. Вычислительные эксперименты с моделями. 

Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. Оценка 
числовых параметров моделируемых объектов и процессов. Восстановление зависимостей 
по результатам эксперимента. 

Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Имитационное моделирование. 
Системы массового обслуживания. 

Табличные (реляционные) базы данных. Таблица - представление сведений об 
однотипных объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. 
Заполнение базы данных. Поиск, сортировка и фильтрация данных. Запросы на выборку 
данных. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля в запросах. 

Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Внешний ключ. 
Целостность базы данных. Запросы к многотабличным базам данных. 

Интернет-приложения. Понятие о серверной и клиентской частях сайта. 
Технология «клиент - сервер», её достоинства и недостатки. Основы языка HTML и 
каскадных таблиц стилей (CSS). Сценарии на языке JavaScript. Формы на веб-странице. 

Размещение веб-сайтов. Услуга хостинга. Загрузка файлов на сайт. 
Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и других устройств). Графический 
редактор. Разрешение. Кадрирование. Исправление перспективы. Гистограмма. 
Коррекция уровней, коррекция цвета. Обесцвечивание цветных изображений. Ретушь. 
Работа с областями. Фильтры. 

Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя. Каналы. Сохранение 
выделенной области. Подготовка иллюстраций для веб-сайтов. Анимированные 
изображения. 

Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. 
Выравнивание, распределение. Группировка. Кривые. Форматы векторных 

рисунков. Использование контуров. Векторизация растровых изображений. 
Принципы построения и редактирования трёхмерных моделей. Сеточные модели. 

Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. Аддитивные технологии 
(3D-принтеры). Понятие о виртуальной реальности и дополненной реальности. 



205 

2.1.2.10. Физика (базовый уровень) 

Раздел 4. Электродинамика. 

Тема 3. Магнитное поле. Электромагнитная индукция. 
Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. 

Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной 
индукции. Картина линий магнитной индукции поля постоянных магнитов. 

Магнитное поле проводника с током. Картина линий индукции магнитного поля 
длинного прямого проводника и замкнутого кольцевого провод-ника, катушки с током. 
Опыт Эрстеда. Взаимодействие проводников с током. 

Сила Ампера, её модуль и направление. 
Сила Лоренца, её модуль и направление. Движение заряженной частицы в 

однородном магнитном поле. Работа силы Лоренца. 
Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции. 

Электродвижущая сила индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея. 
Вихревое электрическое поле. Электродвижущая сила индукции в проводнике, 

движущемся поступательно в однородном магнитном поле. 
Правило Ленца. 
Индуктивность. Явление самоиндукции. Электродвижущая сила самоиндукции. 
Энергия магнитного поля катушки с током. 
Электромагнитное поле. 
Технические устройства и практическое применение: постоянные магниты, 

электромагниты, электродвигатель, ускорители элементарных частиц, индукционная печь. 
Демонстрации. Опыт Эрстеда. Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Линии индукции магнитного поля. Взаимодействие двух проводников с током. Сила 
Ампера. Действие силы Лоренца на ионы электролита. Явление электромагнитной 
индукции. Правило Ленца. Зависимость электродвижущей силы индукции от скорости 
изменения магнитного потока. Явление самоиндукции.  

Ученический эксперимент, лабораторные работы. Изучение магнитного поля 
катушки с током. Исследование действия постоянного магнита на рамку с током. 
Исследование явления электромагнитной индукции. 

Раздел 5. Колебания и волны. 

Тема 1. Механические и электромагнитные колебания. 
Колебательная система. Свободные механические колебания. Гармонические 

колебания. Период, частота, амплитуда и фаза колебаний. Пружинный маятник. 
Математический маятник. Уравнение гармонических колебаний. Превращение энергии 
при гармонических колебаниях. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном 
колебательном контуре. Аналогия между механическими и электромагнитными 
колебаниями. Формула Томсона. Закон сохранения энергии в идеальном колебательном 
контуре. 

Представление о затухающих колебаниях. Вынужденные механические колебания. 
Резонанс. Вынужденные электромагнитные колебания. 

Переменный ток. Синусоидальный переменный ток. Мощность переменного тока. 
Амплитудное и действующее значение силы тока и напряжения. 
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Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии. 
Экологические риски при производстве электроэнергии. Культура использования 
электроэнергии в повседневной жизни. 

Технические устройства и практическое применение: электрический звонок, 
генератор переменного тока, линии электропередач. 

Демонстрации. Исследование параметров колебательной системы (пружинный или 
математический маятник). Наблюдение затухающих колебаний. Исследование свойств 
вынужденных колебаний. Наблюдение резонанса. Свободные электромагнитные 
колебания. Осциллограммы (зависимости силы тока и напряжения от времени) для 
электромагнитных колебаний. Резонанс при последовательном соединении резистора, 
катушки индуктивности и конденсатора. Модель линии электропередачи. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы. Исследование зависимости 
периода малых колебаний груза на нити от длины нити и массы груза. Исследование 
переменного тока в цепи из последовательно соединённых конденсатора, катушки и 
резистора. 

Тема 2. Механические и электромагнитные волны. 
Механические волны, условия распространения. Период. Скорость 

распространения и длина волны. Поперечные и продольные волны. Интерференция и 
дифракция механических волн. 

Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука. 
Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. Взаимная 

ориентация векторов Е, В, v в электромагнитной волне. Свойства электромагнитных волн: 
отражение, преломление, поляризация, дифракция, интерференция. Скорость 
электромагнитных волн. 

Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в технике и 
быту. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация. 
Электромагнитное загрязнение окружающей среды. 
Технические устройства и практическое применение: музыкальные инструменты, 

ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, 
антенна, телефон, СВЧ-печь. 

Демонстрации. Образование и распространение поперечных и продольных волн. 
Колеблющееся тело как источник звука. Наблюдение отражения и преломления 
механических волн. Наблюдение интерференции и дифракции механических волн. 
Звуковой резонанс. Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и 
частотой колебаний. Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, 
преломление, поляризация, дифракция, интерференция. 

Тема 3. Оптика. 
Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной 

среде. Луч света. Точечный источник света. 
Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений в плоском 

зеркале. 
Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель 

преломления. Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего 
отражения. 

Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет. 
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Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние и 
оптическая сила тонкой линзы. Построение изображений в собирающих и рассеивающих 
линзах. Формула тонкой линзы. Увеличение, даваемое линзой. 

Пределы применимости геометрической оптики. 
Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условия 

наблюдения максимумов и минимумов в интерференционной картине от двух синфазных 
когерентных источников. 

Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения главных 
максимумов при падении монохроматического света на дифракционную решётку. 

Поляризация света. 
Технические устройства и практическое применение: очки, лупа, фотоаппарат, 

проекционный аппарат, микроскоп, телескоп, волоконная оптика, дифракционная 
решётка, поляроид. 

Демонстрации. Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 
Оптические приборы. Полное внутреннее отражение. Модель световода. Исследование 
свойств изображений в линзах. Модели микроскопа, телескопа. Наблюдение 
интерференции света. Наблюдение дифракции света. Наблюдение дисперсии света. 
Получение спектра с помощью призмы. Получение спектра с помощью дифракционной 
решётки. Наблюдение поляризации света. Ученический эксперимент, лабораторные 
работы Измерение показателя преломления стекла. Исследование свойств изображений в 
линзах. Наблюдение дисперсии света. 

Раздел 6. Основы специальной теории относительности. 

Границы применимости классической механики. Постулаты специальной теории 
относительности: инвариантность модуля скорости света в вакууме, принцип 
относительности Эйнштейна. 

Относительность одновременности. Замедление времени и сокращение длины. 
Энергия и импульс релятивистской частицы. 
Связь массы с энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия покоя. 

Раздел 7. Квантовая физика. 

Тема 1. Элементы квантовой оптики. 
Фотоны. Формула Планка связи энергии фотона с его частотой. Энергия и импульс 

фотона. 
Открытие и исследование фотоэффекта. Опыты А.Г. Столетова. Законы 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта. 
Давление света. Опыты П.Н. Лебедева. 
Химическое действие света. 
Технические устройства и практическое применение: фотоэлемент, фотодатчик, 

солнечная батарея, светодиод. 
Демонстрации. Фотоэффект на установке с цинковой пластиной. Исследование 

законов внешнего фотоэффекта. Светодиод. Солнечная батарея. 
Тема 2. Строение атома. 
Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию а -частиц. Планетарная 

модель атома. Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов при переходе атома с 
одного уровня энергии на другой. Виды спектров. Спектр уровней энергии атома 
водорода. 



208 

Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. 
Спонтанное и вынужденное излучение. 
Технические устройства и практическое применение: спектральный анализ 

(спектроскоп), лазер, квантовый компьютер. 
Демонстрации. Модель опыта Резерфорда. Определение длины волны лазера. 

Наблюдение линейчатых спектров излучения. Лазер. 
Ученический эксперимент, лабораторные работы. Наблюдение линейчатого 

спектра. 
Тема 3. Атомное ядро. 
Эксперименты, доказывающие сложность строения ядра. Открытие 

радиоактивности. Опыты Резерфорда по определению состава радиоактивного излучения. 
Свойства альфа-, бета-, гамма-излучения. Влияние радиоактивности на живые организмы. 

Открытие протона и нейтрона. Нуклонная модель ядра Гейзенберга-Иваненко. 
Заряд ядра. Массовое число ядра. Изотопы. 

Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-излучение. Закон 
радиоактивного распада. 

Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра. 
Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. 
Ядерный реактор. Термоядерный синтез. Проблемы и перспективы ядерной 

энергетики. Экологические аспекты ядерной энергетики. 
Элементарные частицы. Открытие позитрона. 
Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 
Фундаментальные взаимодействия. Единство физической картины мира. 
Технические устройства и практическое применение: дозиметр, камера Вильсона, 

ядерный реактор, атомная бомба. 
Демонстрации. Счётчик ионизирующих частиц.  
Ученический эксперимент, лабораторные работы. Исследование треков частиц (по 

готовым фотографиям). 

Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизики. 

Этапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значение 
астрономии. 

Вид звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое движение. 
Солнечная система. 
Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звёзд. Звёзды, их 

основные характеристики. Диаграмма «спектральный класс - светимость». Звёзды главной 
последовательности. Зависимость «масса - светимость» для звёзд главной 
последовательности. Внутреннее строение звёзд. Современные представления о 
происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Этапы жизни звёзд. 

Млечный Путь - наша Галактика. Положение и движение Солнца в Галактике. 
Типы галактик. Радиогалактики и квазары. Чёрные дыры в ядрах галактик. 

Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик. Теория 
Большого взрыва. Реликтовое излучение. 

Масштабная структура Вселенной. Метагалактика. 
Нерешённые проблемы астрономии. 
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Ученические наблюдения. Наблюдения невооружённым глазом с использованием 
компьютерных приложений для определения положения небесных объектов на 
конкретную дату: основные созвездия Северного полушария и яркие звёзды. Наблюдения 
в телескоп Луны, планет, Млечного Пути. 

Обобщающее повторение. 

Роль физики и астрономии в экономической, технологической, социальной и 
этической сферах деятельности человека, роль и место физики и астрономии в 
современной научной картине мира, роль физической теории в формировании 
представлений о физической картине мира, место физической картины мира в общем ряду 
современных естественно-научных представлений о природе. 

2.1.2.11. Физика (углублённый уровень) 

Раздел 4. Электродинамика. 

Тема 4. Магнитное поле. 
Взаимодействие постоянных магнитов и проводников с током. Магнитное поле. 

Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной 
индукции. 

Магнитное поле проводника с током (прямого проводника, катушки и кругового 
витка). Опыт Эрстеда. 

Сила Ампера, её направление и модуль. 
Сила Лоренца, её направление и модуль. Движение заряженной частицы в 

однородном магнитном поле. Работа силы Лоренца. 
Магнитное поле в веществе. Ферромагнетики, пара- и диамагнетики. 
Технические устройства и технологические процессы: применение постоянных 

магнитов, электромагнитов, тестер-мультиметр, электродвигатель Якоби, ускорители 
элементарных частиц. 

Демонстрации. Картина линий индукции магнитного поля полосового и 
подковообразного постоянных магнитов. Картина линий магнитной индукции поля 
длинного прямого проводника и замкнутого кольцевого проводника, катушки с током. 
Взаимодействие двух проводников с током. Сила Ампера. Действие силы Лоренца на 
ионы электролита. Наблюдение движения пучка электронов в магнитном поле. Принцип 
действия электроизмерительного прибора магнитоэлектрической системы.  

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. Исследование 
магнитного поля постоянных магнитов. Исследование свойств ферромагнетиков. 
Исследование действия постоянного магнита на рамку с током. Измерение силы Ампера. 
Изучение зависимости силы Ампера от силы тока. Определение магнитной индукции на 
основе измерения силы Ампера. 

Тема 5. Электромагнитная индукция. 
Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции. ЭДС 

индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. 
Токи Фуко. 

ЭДС индукции в проводнике, движущемся в однородном магнитном поле. 
Правило Ленца. 
Индуктивность. Катушка индуктивности в цепи постоянного тока. Явление 

самоиндукции. ЭДС самоиндукции. 



210 

Энергия магнитного поля катушки с током. 
Электромагнитное поле. 
Технические устройства и технологические процессы: индукционная печь, 

соленоид, защита от электризации тел при движении в магнитном поле Земли. 
Демонстрации. Наблюдение явления электромагнитной индукции. Исследование 

зависимости ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. Правило Ленца. 
Падение магнита в алюминиевой (медной) трубе. Явление самоиндукции. Исследование 
зависимости ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока в цепи. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. Исследование 
явления электромагнитной индукции. Определение индукции вихревого магнитного поля. 
Исследование явления самоиндукции. Сборка модели электромагнитного генератора. 

Раздел 5. Колебания и волны. 

Тема 1. Механические колебания. 
Колебательная система. Свободные колебания. 
Гармонические колебания. Кинематическое и динамическое описание. 

Энергетическое описание (закон сохранения механической энергии). Вывод 
динамического описания гармонических колебаний из их энергетического и 
кинематического описания. 

Амплитуда и фаза колебаний. Связь амплитуды колебаний исходной величины с 
амплитудами колебаний её скорости и ускорения. 

Период и частота колебаний. Период малых свободных колебаний 
математического маятника. Период свободных колебаний пружинного маятника. 

Понятие о затухающих колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс. 
Резонансная кривая. Влияние затухания на вид резонансной кривой. Автоколебания. 

Технические устройства и технологические процессы: метроном, часы, качели, 
музыкальные инструменты, сейсмограф. 

Демонстрации. Запись колебательного движения. Наблюдение независимости 
периода малых колебаний груза на нити от амплитуды. Исследование затухающих 
колебаний и зависимости периода свободных колебаний от сопротивления. Исследование 
колебаний груза на массивной пружине с целью формирования представлений об 
идеальной модели пружинного маятника. Закон сохранения энергии при колебаниях груза 
на пружине. Исследование вынужденных колебаний. Наблюдение резонанса. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. Измерение периода 
свободных колебаний нитяного и пружинного маятников. Изучение законов движения 
тела в ходе колебаний на упругом подвесе. Изучение движения нитяного маятника. 
Преобразование энергии в пружинном маятнике. Исследование убывания амплитуды 
затухающих колебаний. Исследование вынужденных колебаний. 

Тема 2. Электромагнитные колебания. 
Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном 

колебательном контуре. Формула Томсона. Связь амплитуды заряда конденсатора с 
амплитудой силы тока в колебательном контуре. 

Закон сохранения энергии в идеальном колебательном контуре. 
Затухающие электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные 

колебания. 
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Переменный ток. Мощность переменного тока. Амплитудное и действующее 
значение силы тока и напряжения при различной форме зависимости переменного тока от 
времени. 

Синусоидальный переменный ток. Резистор, конденсатор и катушка индуктивности 
в цепи синусоидального переменного тока. Резонанс токов. Резонанс напряжений. 

Идеальный трансформатор. Производство, передача и потребление электрической 
энергии. 

Экологические риски при производстве электроэнергии. Культура использования 
электроэнергии в повседневной жизни. 

Технические устройства и технологические процессы: электрический звонок, 
генератор переменного тока, линии электропередач. 

Демонстрации. Свободные электромагнитные колебания. Зависимость частоты 
свободных колебаний от индуктивности и ёмкости контура. Осциллограммы 
электромагнитных колебаний. Генератор незатухающих электромагнитных колебаний. 
Модель электромагнитного генератора. Вынужденные синусоидальные колебания. 
Резистор, катушка индуктивности и конденсатор в цепи переменного тока. Резонанс при 
последовательном соединении резистора, катушки индуктивности и конденсатора. 
Устройство и принцип действия трансформатора. Модель линии электропередачи. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. Изучение 
трансформатора. Исследование переменного тока через последовательно соединённые 
конденсатор, катушку и резистор. Наблюдение электромагнитного резонанса. 
Исследование работы источников света в цепи переменного тока.  

Тема 3. Механические и электромагнитные волны. 
Механические волны, условия их распространения. Поперечные и продольные 

волны. Период, скорость распространения и длина волны. Свойства механических волн: 
отражение, преломление, интерференция и дифракция. 

Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука. 
Шумовое загрязнение окружающей среды. 
Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. 
Взаимная ориентация векторов в электромагнитной волне. 
Свойства электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация, 

интерференция и дифракция. 
Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в технике и 

быту. 
Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация. 
Электромагнитное загрязнение окружающей среды. 
Технические устройства и практическое применение: музыкальные инструменты, 

радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, ультразвуковая 
диагностика в технике и медицине. 

Демонстрации. Образование и распространение поперечных и продольных волн. 
колеблющееся тело как источник звука. Зависимость длины волны от частоты колебаний. 
Наблюдение отражения и преломления механических волн. Наблюдение интерференции и 
дифракции механических волн. Акустический резонанс. Свойства ультразвука и его 
применение. Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и частотой 
колебаний. Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, преломление, 
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поляризация, дифракция, интерференция. Обнаружение инфракрасного и 
ультрафиолетового излучений. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. Изучение параметров 
звуковой волны. Изучение распространения звуковых волн в замкнутом пространстве. 

Тема 4. Оптика. 
Прямолинейное распространение света в однородной среде. Луч света. Точечный 

источник света. 
Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений в плоском 

зеркале. Сферические зеркала. 
Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель 

преломления. Относительный показатель преломления. Постоянство частоты света и 
соотношение длин волн при переходе монохроматического света через границу раздела 
двух оптических сред. 

Ход лучей в призме. Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет. 
Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего отражения. 
Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние и 

оптическая сила тонкой линзы. Зависимость фокусного расстояния тонкой сферической 
линзы от её геометрии и относительного показателя преломления. 

Формула тонкой линзы. Увеличение, даваемое линзой. 
Ход луча, прошедшего линзу под произвольным углом к её главной оптической 

оси. Построение изображений точки и отрезка прямой в собирающих и рассеивающих 
линзах и их системах. 

Оптические приборы. Разрешающая способность. Глаз как оптическая система. 
Пределы применимости геометрической оптики. 
Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условия 

наблюдения максимумов и минимумов в интерференционной картине от двух 
когерентных источников. Примеры классических интерференционных схем. 

Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения главных 
максимумов при падении монохроматического света на дифракционную решётку. 

Поляризация света. 
Технические устройства и технологические процессы: очки, лупа, перископ, 

фотоаппарат, микроскоп, проекционный аппарат, просветление оптики, волоконная 
оптика, дифракционная решётка. 

Демонстрации. Законы отражения света. Исследование преломления света. 
Наблюдение полного внутреннего отражения. Модель световода. Исследование хода 
световых пучков через плоскопараллельную пластину и призму. Исследование свойств 
изображений в линзах. Модели микроскопа, телескопа. Наблюдение интерференции света. 
Наблюдение цветов тонких плёнок. Наблюдение дифракции света. Изучение 
дифракционной решётки. Наблюдение дифракционного спектра. Наблюдение дисперсии 
света. Наблюдение поляризации света. Применение поляроидов для изучения 
механических напряжений.  

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. Измерение 
показателя преломления стекла. Исследование зависимости фокусного расстояния от 
вещества (на примере жидких линз). Измерение фокусного расстояния рассеивающих 
линз. Получение изображения в системе из плоского зеркала и линзы. Получение 
изображения в системе из двух линз. Конструирование телескопических систем. 
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Наблюдение дифракции, интерференции и поляризации света. Изучение поляризации 
света, отражённого от поверхности диэлектрика. Изучение интерференции лазерного 
излучения на двух щелях. Наблюдение дисперсии. Наблюдение и исследование 
дифракционного спектра. Измерение длины световой волны. Получение спектра 
излучения светодиода при помощи дифракционной решётки. 

Раздел 6. Основы специальной теории относительности. 

Границы применимости классической механики. Постулаты специальной теории 
относительности. 

Пространственно-временной интервал. Преобразования Лоренца. Условие 
причинности. Относительность одновременности. Замедление времени и сокращение 
длины. 

Энергия и импульс релятивистской частицы. 
Связь массы с энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия покоя. 
Технические устройства и технологические процессы: спутниковые приёмники, 

ускорители заряженных частиц. 
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 
Определение импульса и энергии релятивистских частиц (по фотографиям треков 

заряженных частиц в магнитном поле). 

Раздел 7. Квантовая физика. 

Тема 1. Корпускулярно-волновой дуализм. 
Равновесное тепловое излучение (излучение абсолютно чёрного тела). Закон 

смещения Вина. Гипотеза Планка о квантах. 
Фотоны. Энергия и импульс фотона. 
Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта. 
Давление света (в частности, давление света на абсолютно поглощающую и 

абсолютно отражающую поверхность). Опыты П.Н. Лебедева. 
Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Длина волны де Бройля и размеры 

области локализации движущейся частицы. Корпускулярно-волновой дуализм. 
Дифракция электронов на кристаллах. 

Специфика измерений в микромире. Соотношения неопределенностей Г 
ейзенберга. 

Технические устройства и технологические процессы: спектрометр, фотоэлемент, 
фотодатчик, туннельный микроскоп, солнечная батарея, светодиод. Демонстрации. 

Фотоэффект на установке с цинковой пластиной. 
Исследование законов внешнего фотоэффекта. 
Исследование зависимости сопротивления полупроводников от освещённости. 

Светодиод. 
Солнечная батарея. 
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. Исследование 

фоторезистора. Измерение постоянной Планка на основе исследования фотоэффекта. 
Исследование зависимости силы тока через светодиод от напряжения. 

Тема 2. Физика атома. 
Опыты по исследованию строения атома. Планетарная модель атома Резерфорда. 
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Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов при переходе атома с одного 
уровня энергии на другой. 

Виды спектров. Спектр уровней энергии атома водорода. 
Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазер. 
Технические устройства и технологические процессы: спектральный анализ 

(спектроскоп), лазер, квантовый компьютер. 
Демонстрации. Модель опыта Резерфорда. Наблюдение линейчатых спектров. 

Устройство и действие счётчика ионизирующих частиц. Определение длины волны 
лазерного излучения.  

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. Наблюдение 
линейчатого спектра. Исследование спектра разреженного атомарного водорода и 
измерение постоянной Ридберга. 

Тема 3. Физика атомного ядра и элементарных частиц. 
Нуклонная модель ядра Гейзенберга-Иваненко. Заряд ядра. Массовое число ядра. 

Изотопы. 
Радиоактивность. Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Г амма-

излучение. 
Закон радиоактивного распада. Радиоактивные изотопы в природе. Свойства 

ионизирующего излучения. Влияние радиоактивности на живые организмы. Естественный 
фон излучения. Дозиметрия. 

Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра. 
Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Ядерные реакторы. Проблемы 

управляемого термоядерного синтеза. Экологические аспекты развития ядерной 
энергетики. 

Методы регистрации и исследования элементарных частиц. 
Фундаментальные взаимодействия. Барионы, мезоны и лептоны. Представление о 

Стандартной модели. Кварк-глюонная модель адронов. 
Физика за пределами Стандартной модели. Тёмная материя и тёмная энергия. 
Единство физической картины мира. 
Технические устройства и технологические процессы: дозиметр, камера Вильсона, 

ядерный реактор, термоядерный реактор, атомная бомба, магнитно-резонансная 
томография. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. Исследование треков 
частиц (по готовым фотографиям). Исследование радиоактивного фона с использованием 
дозиметра. Изучение поглощения бета-частиц алюминием. 

Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизики. 

Этапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значение 
астрономии. Применимость законов физики для объяснения природы космических 
объектов. 

Методы астрономических исследований. Современные оптические телескопы, 
радиотелескопы, внеатмосферная астрономия. 

Вид звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое движение. 
Солнечная система. 
Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звёзд. 
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Звёзды, их основные характеристики. Диаграмма «спектральный класс - 
светимость». Звёзды главной последовательности. Зависимость «масса - светимость» для 
звёзд главной последовательности. Внутреннее строение звёзд. Современные 
представления о происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Этапы жизни звёзд. 

Млечный Путь - наша Галактика. Положение и движение Солнца в Галактике. 
Типы галактик. Радиогалактики и квазары. Чёрные дыры в ядрах галактик. 

Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик. Теория 
Большого взрыва. Реликтовое излучение. 

Масштабная структура Вселенной. Метагалактика. 
Нерешённые проблемы астрономии. 
Ученические наблюдения. Наблюдения звёздного неба невооружённым глазом с 

использованием компьютерных приложений для определения положения небесных 
объектов на конкретную дату: основные созвездия Северного полушария и яркие звёзды. 
Наблюдения в телескоп Луны, планет, туманностей и звёздных скоплений. 

Физический практикум. 

Способы измерения физических величин с использованием аналоговых и 
цифровых измерительных приборов и компьютерных датчиковых систем. Абсолютные и 
относительные погрешности измерений физических величин. Оценка границ 
погрешностей. 

Проведение косвенных измерений, исследований зависимостей физических 
величин, проверка предложенных гипотез (выбор из работ, описанных в тематических 
разделах «Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум»). 

Обобщающее повторение. 

Обобщение и систематизация содержания разделов курса «Механика», 
«Молекулярная физика и термодинамика», «Электродинамика», «Колебания и волны», 
«Основы специальной теории относительности», «Квантовая физика», «Элементы 
астрономии и астрофизики». 

Роль физики и астрономии в экономической, технологической, социальной и 
этической сферах деятельности человека, роль и место физики и астрономии в 
современной научной картине мира, значение описательной, систематизирующей, 
объяснительной и прогностической функций физической теории, роль физической теории 
в формировании представлений о физической картине мира, место физической картины 
мира в общем ряду современных естественно-научных представлений о природе. 

2.1.2.12. Химия (базовый уровень) 

Общая и неорганическая химия. 

Теоретические основы химии. 

Химический элемент. Атом. Ядро атома, изотопы. Электронная оболочка. 
Энергетические уровни, подуровни. Атомные орбитали, s-, р-, d- элементы. Особенности 
распределения электронов по орбиталям в атомах элементов первых четырёх периодов. 
Электронная конфигурация атомов. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева. Связь периодического закона и Периодической системы химических 
элементов Д.И. Менделеева с современной теорией строения атомов. Закономерности 
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изменения свойств химических элементов и образуемых ими простых и сложных веществ 
по группам и периодам. Значение периодического закона в развитии науки. 

Строение вещества. Химическая связь. Виды химической связи (ковалентная 
неполярная и полярная, ионная, металлическая). Механизмы образования ковалентной 
химической связи (обменный и донорно-акцепторный). Водородная связь. Валентность. 
Электроотрицательность. Степень окисления. Ионы: катионы и анионы. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава 
вещества. Типы кристаллических решёток. Зависимость свойства веществ от типа 
кристаллической решётки. 

Понятие о дисперсных системах. Истинные и коллоидные растворы. Массовая доля 
вещества в растворе. 

Классификация неорганических соединений. Номенклатура неорганических 
веществ. Генетическая связь неорганических веществ, принадлежащих к различным 
классам. 

Химическая реакция. Классификация химических реакций в неорганической и 
органической химии. Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения 
энергии при химических реакциях. 

Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. Обратимые реакции. 
Химическое равновесие. Факторы, влияющие на состояние химического равновесия. 
Принцип Ле Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных 
растворов веществ: кислая, нейтральная, щелочная. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. 
Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: демонстрация 

таблиц «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», изучение 
моделей кристаллических решёток, наблюдение и описание демонстрационных и 
лабораторных опытов (разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, 
определение среды растворов веществ с помощью универсального индикатора, реакции 
ионного обмена), проведение практической работы «Влияние различных факторов на 
скорость химической реакции». 

Расчётные задачи. 
Расчёты по уравнениям химических реакций, в том числе термохимические 

расчёты, расчёты с использованием понятия «массовая доля вещества». 

Неорганическая химия. 

Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе химических 
элементов Д.И. Менделеева и особенности строения атомов. Физические свойства 
неметаллов. Аллотропия неметаллов (на примере кислорода, серы, фосфора и углерода). 

Химические свойства важнейших неметаллов (галогенов, серы, азота, фосфора, 
углерода и кремния) и их соединений (оксидов, кислородсодержащих кислот, водородных 
соединений). 

Применение важнейших неметаллов и их соединений. 
Металлы. Положение металлов в Периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Особенности строения электронных оболочек атомов металлов. Общие 
физические свойства металлов. Сплавы металлов. Электрохимический ряд напряжений 
металлов. 
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Химические свойства важнейших металлов (натрий, калий, кальций, магний, 
алюминий, цинк, хром, железо, медь) и их соединений. 

Общие способы получения металлов. Применение металлов в быту и технике. 
Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение 

коллекции «Металлы и сплавы», образцов неметаллов, решение экспериментальных 
задач, наблюдение и описание демонстрационных и лабораторных опытов 
(взаимодействие гидроксида алюминия с растворами кислот и щелочей, качественные 
реакции на катионы металлов). 

Расчётные задачи. 
Расчёты массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, 

массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ, расчёты массы (объёма, 
количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ имеет примеси. 

Химия и жизнь.  

Роль химии в обеспечении экологической, энергетической и пищевой 
безопасности, развитии медицины. Понятие о научных методах познания веществ и 
химических реакций. 

Представления об общих научных принципах промышленного получения 
важнейших веществ. 

Человек в мире веществ и материалов: важнейшие строительные материалы, 
конструкционные материалы, краски, стекло, керамика, материалы для электроники, 
наноматериалы, органические и минеральные удобрения. 

Химия и здоровье человека: правила использования лекарственных препаратов, 
правила безопасного использования препаратов бытовой химии в повседневной жизни. 

2.1.2.13. Химия (углублённый уровень) 

Общая и неорганическая химия. 

Теоретические основы химии. 

Атом. Состав атомных ядер. Химический элемент. Изотопы. 
Строение электронных оболочек атомов, квантовые числа. Энергетические уровни 

и подуровни. Атомные орбитали. Классификация химических элементов (s-, р-, d-, f-
элементы). Распределение электронов по атомным орбиталям. Электронные 
конфигурации атомов элементов первого-четвёртого периодов в основном и 
возбуждённом состоянии, электронные конфигурации ионов. 

Электроотрицательность. 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Связь периодического закона и Периодической системы химических 
элементов с современной теорией строения атомов. Закономерности изменения свойств 
химических элементов и образуемых ими простых и сложных веществ по группам и 
периодам. Значение периодического закона Д.И. Менделеева. 

Химическая связь. Виды химической связи: ковалентная, ионная, металлическая. 
Механизмы образования ковалентной связи: обменный и донорно-акцепторный. Энергия 
и длина связи. Полярность, направленность и насыщаемость ковалентной связи. Кратные 
связи. Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия. 
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Валентность и валентные возможности атомов. Связь электронной структуры 
молекул с их геометрическим строением (на примере соединений элементов второго 
периода). 

Представление о комплексных соединениях. Состав комплексного иона: 
комплексообразователь, лиганды. Значение комплексных соединений. Понятие о 
координационной химии. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Типы кристаллических 
решёток (структур) и свойства веществ. 

Понятие о дисперсных системах. Истинные растворы. Способы выражения 
концентрации растворов: массовая доля вещества в растворе, молярная концентрация. 
Насыщенные и ненасыщенные растворы, растворимость. Кристаллогидраты. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. Тривиальные названия 
отдельных представителей неорганических веществ. 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 
Закон сохранения массы веществ; закон сохранения и превращения энергии при 
химических реакциях. Тепловые эффекты химических реакций. Термохимические 
уравнения. 

Скорость химической реакции, её зависимость от различных факторов. Гомогенные 
и гетерогенные реакции. Катализ и катализаторы. 

Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Факторы, влияющие 
на положение химического равновесия: температура, давление и концентрации веществ, 
участвующих в реакции. Принцип Ле Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Степень 
диссоциации. Среда водных растворов: кислотная, нейтральная, щелочная. Водородный 
показатель (pH) раствора. Гидролиз солей. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и 
восстановитель. Процессы окисления и восстановления. Важнейшие окислители и 
восстановители. Метод электронного баланса. Электролиз растворов и расплавов веществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: разложение 
пероксида водорода в присутствии катализатора, модели кристаллических решёток, 
проведение реакций ионного обмена, определение среды растворов с помощью 
индикаторов, изучение влияния различных факторов на скорость химической реакции и 
положение химического равновесия. 

Неорганическая химия. 

Положение неметаллов в Периодической системе химических элементов 
Д.И. Менделеева и особенности строения их атомов. Физические свойства 

неметаллов. Аллотропия неметаллов (на примере кислорода, серы, фосфора и углерода). 
Водород. Получение, физические и химические свойства: реакции с металлами и 

неметаллами, восстановительные свойства. Гидриды. 
Галогены. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические 

свойства. Галогеноводороды. Важнейшие кислородсодержащие соединения галогенов. 
Лабораторные и промышленные способы получения галогенов. Применение галогенов и 
их соединений. 
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Кислород, озон. Лабораторные и промышленные способы получения кислорода. 
Физические и химические свойства и применение кислорода и озона. Оксиды и 
пероксиды. 

Сера. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические 
свойства. Сероводород, сульфиды. Оксиды серы. Сернистая и серная кислоты и их соли. 
Особенности свойств серной кислоты. Применение серы и её соединений. 

Азот. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические 
свойства. Аммиак, нитриды. Оксиды азота. Азотистая и азотная кислоты и их соли. 
Особенности свойств азотной кислоты. Применение азота и его соединений. Азотные 
удобрения. 

Фосфор. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические 
свойства. Фосфиды и фосфин. Оксиды фосфора, фосфорная кислота и её соли. 
Применение фосфора и его соединений. Фосфорные удобрения. 

Углерод, нахождение в природе. Аллотропные модификации. Физические и 
химические свойства простых веществ, образованных углеродом. Оксиды углерода, 
угольная кислота и её соли. Активированный уголь. Применение простых веществ, 
образованных углеродом, и его соединений. 

Кремний. Нахождение в природе, способы получения, физические 
и химические свойства. Оксид кремния, кремниевая кислота, силикаты. 

Применение кремния и его соединений. Стекло, его получение, виды стекла. 
Положение металлов в Периодической системе химических элементов. 

Особенности строения электронных оболочек атомов металлов. 
Общие физические свойства металлов. Применение металлов в быту и технике. 

Сплавы металлов. 
Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов: гидрометаллургия, пирометаллургия, электрометаллургия. Понятие о коррозии 
металлов. Способы защиты от коррозии. 

Общая характеристика металлов IA-группы Периодической системы химических 
элементов. Натрий и калий: получение, физические и химические свойства, применение 
простых веществ и их соединений. 

Общая характеристика металлов IIА-группы Периодической системы химических 
элементов. Магний и кальций: получение, физические и химические свойства, 
применение простых веществ и их соединений. Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий: получение, физические и химические свойства, применение простого 
вещества и его соединений. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия, 
гидроксокомплексы алюминия. 

Общая характеристика металлов побочных подгрупп (Б-групп) 
Периодической системы химических элементов. 
Физические и химические свойства хрома и его соединений. Оксиды и гидроксиды 

хрома. Хроматы и дихроматы, их окислительные свойства. Получение и применение 
хрома. 

Физические и химические свойства марганца и его соединений. Важнейшие 
соединения марганца. Перманганат калия, его окислительные свойства. 

Физические и химические свойства железа и его соединений. Оксиды,гидроксиды и 
соли железа. Получение и применение железа и его сплавов. 
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Физические и химические свойства меди и её соединений. Получение и 
применение меди и её соединений. 

Цинк: получение, физические и химические свойства. Амфотерные свойства 
оксида и гидроксида цинка, гидроксокомплексы цинка. Применение цинка и его 
соединений. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение 
образцов неметаллов, горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде, изучение 
коллекции «Металлы и сплавы», взаимодействие щелочных и щелочноземельных 
металлов с водой (возможно использование видеоматериалов), взаимодействие цинка и 
железа с растворами кислот и щелочей, качественные реакции на неорганические анионы, 
катион водорода и катионы металлов, взаимодействие гидроксидов алюминия и цинка с 
растворами кислот и щелочей, решение экспериментальных задач по темам «Галогены», 
«Сера и её соединения», «Азот и фосфор и их соединения», «Металлы главных подгрупп», 
«Металлы побочных подгрупп». 

Химия и жизнь. 

Роль химии в обеспечении устойчивого развития человечества. 
Понятие о научных методах познания и методологии научного исследования. 
Научные принципы организации химического производства. Промышленные 

способы получения важнейших веществ (на примере производства аммиака, серной 
кислоты, метанола). Промышленные способы получения металлов и сплавов. Химическое 
загрязнение окружающей среды и его последствия. Роль химии в обеспечении 
энергетической безопасности. 

Химия и здоровье человека. Лекарственные средства. Правила использования 
лекарственных препаратов. Роль химии в развитии медицины. 

Химия пищи: основные компоненты, пищевые добавки. Роль химии в обеспечении 
пищевой безопасности. 

Косметические и парфюмерные средства. Бытовая химия. Правила безопасного 
использования препаратов бытовой химии в повседневной жизни. 

Химия в строительстве: важнейшие строительные материалы (цемент, бетон). 
Химия в сельском хозяйстве. Органические и минеральные удобрения. 
Современные конструкционные материалы, краски, стекло, керамика. 
Расчётные задачи. 
Расчёты: массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, 

массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ, массы (объёма, количества 
вещества) продуктов реакции, если одно из веществ имеет примеси, массы (объёма, 
количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с 
определённой массовой долей растворённого вещества, массовой доли и молярной 
концентрации вещества в растворе, доли выхода продукта реакции от теоретически 
возможного. 

2.1.2.14. Биология (базовый уровень) 

Тема 1. Эволюционная биология. 

Предпосылки возникновения эволюционной теории. Эволюционная теория и её 
место в биологии. Влияние эволюционной теории на развитие биологии и других наук. 
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Свидетельства эволюции. Палеонтологические: последовательность появления 
видов в палеонтологической летописи, переходные формы. Биогеографические: сходство 
и различие фаун и флор материков и островов. 

Эмбриологические: сходства и различия эмбрионов разных видов позвоночных. 
Сравнительно-анатомические: гомологичные, аналогичные, рудиментарные органы, 
атавизмы. Молекулярно-биохимические: сходство механизмов наследственности и 
основных метаболических путей у всех организмов. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. 
Движущие силы эволюции видов по Дарвину (избыточное размножение при 
ограниченности ресурсов, неопределённая изменчивость, борьба за существование, 
естественный отбор). 

Синтетическая теория эволюции (СТЭ) и её основные положения. 
Микроэволюция. Популяция как единица вида и эволюции. 
Движущие силы (факторы) эволюции видов в природе. Мутационный процесс и 

комбинативная изменчивость. Популяционные волны и дрейф генов. Изоляция и 
миграция. 

Естественный отбор - направляющий фактор эволюции. Формы естественного 
отбора. 

Приспособленность организмов как результат эволюции. Примеры 
приспособлений у организмов. Ароморфозы и идио-адаптации. 

Вид и видообразование. Критерии вида. Основные формы видообразования: 
географическое, экологическое. 

Макроэволюция. Формы эволюции: филетическая, дивергентная, конвергентная, 
параллельная. Необратимость эволюции. 

Происхождение от неспециализированных предков. Прогрессирующая 
специализация. Адаптивная радиация. 

Демонстрации: Портреты: К. Линней, Ж.Б. Ламарк, Ч. Дарвин, В.О. Ковалевский, 
К.М. Бэр, Э. Геккель, Ф. Мюллер, А.Н. Северцов. Таблицы и схемы: «Развитие 
органического мира на Земле», «Зародыши позвоночных животных», «Археоптерикс», 
«Формы борьбы за существование», «Естественный отбор», «Многообразие сортов 
растений», «Многообразие пород животных», «Популяции», «Мутационная 
изменчивость», «Ароморфозы», «Идиоадаптации», «Общая дегенерация», «Движущие 
силы эволюции», «Карта- схема маршрута путешествия Ч. Дарвина», «Борьба за 
существование», «Приспособленность организмов», «Г еографическое видообразование», 
«Экологическое видообразование». Оборудование: коллекция насекомых с различными 
типами окраски, набор плодов и семян, коллекция «Примеры защитных приспособлений у 
животных», модель «Основные направления эволюции», объёмная модель «Строение 
головного мозга позвоночных». Биогеографическая карта мира, коллекция «Формы 
сохранности ископаемых животных и растений», модель аппликация «Перекрест 
хромосом», влажные препараты «Развитие насекомого», «Развитие лягушки», 
микропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации формы крыльев и окраски тела). 

Лабораторные и практические работы: Лабораторная работа № 1. «Сравнение 
видов по морфологическому критерию». Лабораторная работа № 2. «Описание 
приспособленности организма и её относительного характера». 

Тема 2. Возникновение и развитие жизни на Земле. 
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Донаучные представления о зарождении жизни. Научные гипотезы возникновения 
жизни на Земле: абиогенез и панспермия. Химическая эволюция. Абиогенный синтез 
органических веществ из неорганических. Экспериментальное подтверждение 
химической эволюции. Начальные этапы биологической эволюции. Гипотеза РНК-мира. 
Формирование мебранных структур и возникновение протоклетки. Первые клетки и их 
эволюция. Формирование основных групп живых организмов. 

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам. Катархей. Архейская и 
протерозойская эры. Палеозойская эра и её периоды: кембрийский, ордовикский, 
силурийский, девонский, каменноугольный, пермский. 

Мезозойская эра и её периоды: триасовый, юрский, меловой. 
Кайнозойская эра и её периоды: палеогеновый, неогеновый, антропогеновый.  
Характеристика климата и геологических процессов. Основные этапы эволюции 

растительного и животного мира. Ароморфозы у растений и животных. Появление, 
расцвет и вымирание групп живых организмов. 

Система органического мира как отражение эволюции. Основные систематические 
группы организмов. 

Эволюция человека. Антропология как наука. Развитие представлений о 
происхождении человека. Методы изучения антропогенеза. Сходства и различия человека 
и животных. Систематическое положение человека. 

Движущие силы (факторы) антропогенеза. Наследственная изменчивость и 
естественный отбор. Общественный образ жизни, изготовление орудий труда, мышление, 
речь. 

Основные стадии и ветви эволюции человека: австралопитеки, Человек умелый, 
Человек прямоходящий, Человек неандертальский, Человек разумный. Находки 
ископаемых остатков, время существования, область распространения, объём головного 
мозга, образ жизни, орудия. 

Человеческие расы. Основные большие расы: европеоидная (евразийская), негро-
австралоидная (экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Черты 
приспособленности представителей человеческих рас к условиям существования. 
Единство человеческих рас. Критика расизма. 

Демонстрации: Портреты: Ф. Реди, Л. Пастер, А.И. Опарин, С. Миллер, Г. Юри, Ч. 
Дарвин. Таблицы и схемы: «Возникновение Солнечной системы», «Развитие 
органического мира», «Растительная клетка», «Животная клетка», «Прокариотическая 
клетка», «Современная система органического мира», «Сравнение анатомических черт 
строения человека и человекообразных обезьян», «Основные места палеонтологических 
находок предков современного человека», «Древнейшие люди», «Древние люди», 
«Первые современные люди», «Человеческие расы». Оборудование: муляжи 
«Происхождение человека» (бюсты австралопитека, питекантропа, неандертальца, 
кроманьонца), слепки или изображения каменных орудий первобытного человека (камни-
чопперы, рубила, скребла), геохронологическая таблица, коллекция «Формы сохранности 
ископаемых животных и растений». 

Лабораторные и практические работы: Практическая работа № 1. «Изучение 
ископаемых остатков растений и животных в коллекциях». Экскурсия «Эволюция 
органического мира на Земле» (в естественно-научный или краеведческий музей). 

Тема 3. Организмы и окружающая среда. 



223 

Экология как наука. Задачи и разделы экологии. Методы экологических 
исследований. Экологическое мировоззрение современного человека. 

Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, 
внутриорганизменная. 

Экологические факторы. Классификация экологических факторов: абиотические, 
биотические и антропогенные. Действие экологических факторов на организмы. 

Абиотические факторы: свет, температура, влажность. Фотопериодизм. 
Приспособления организмов к действию абиотических факторов. Биологические ритмы. 

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, 
хищничество, симбиоз и его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, комменсализм 
(квартиранство, нахлебничество). Аменсализм, нейтрализм. Значение биотических 
взаимодействий для существования организмов в природных сообществах. 

Экологические характеристики популяции. Основные показатели популяции: 
численность, плотность, рождаемость, смертность, прирост, миграция. Динамика 
численности популяции и её регуляция. 

Демонстрации: Портреты: А. Гумбольдт, К.Ф. Рулье, Э. Геккель. Таблицы и схемы: 
карта «Природные зоны Земли», «Среды обитания организмов», «Фотопериодизм», 
«Популяции», «Закономерности роста численности популяции инфузории-туфельки», 
«Пищевые цепи».  

Лабораторные и практические работы: Лабораторная работа № 3. 
«Морфологические особенности растений из разных мест обитания». Лабораторная 
работа № 4. «Влияние света на рост и развитие черенков колеуса». Практическая работа 
№ 5. «Подсчёт плотности популяций разных видов растений». 

Тема 4. Сообщества и экологические системы. 

Сообщество организмов - биоценоз. Структуры биоценоза: видовая, 
пространственная, трофическая (пищевая). Виды-доминанты. Связи в биоценозе. 

Экологические системы (экосистемы). Понятие об экосистеме и биогеоценозе. 
Функциональные компоненты экосистемы: продуценты, консументы, редуценты. 
Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Трофические (пищевые) уровни 
экосистемы. Пищевые цепи и сети. Основные показатели экосистемы: биомасса, 
продукция. Экологические пирамиды: продукции, численности, биомассы. Свойства 
экосистем: устойчивость, саморегуляция, развитие. Сукцессия. 

Природные экосистемы. Экосистемы озёр и рек. Экосистема хвойного или 
широколиственного леса. 

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Урбоэкосистемы. Биологическое и 
хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем. 

Биоразнообразие как фактор устойчивости экосистем. Сохранение биологического 
разнообразия на Земле. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Границы, состав и структура биосферы. 
Живое вещество и его функции. Особенности биосферы как глобальной экосистемы. 
Динамическое равновесие и обратная связь в биосфере. 

Круговороты веществ и биогеохимические циклы элементов (углерода, азота). 
Зональность биосферы. Основные биомы суши. 

Человечество в биосфере Земли. Антропогенные изменения в биосфере. 
Глобальные экологические проблемы. 
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Сосуществование природы и человечества. Сохранение биоразнообразия как 
основа устойчивости биосферы. Основа рационального управления природными 
ресурсами и их использование. Достижения биологии и охрана природы. 

Демонстрации: Портреты: А.Д. Тенсли, В.Н. Сукачёв, В.И. Вернадский. Таблицы и 
схемы: «Пищевые цепи», «Биоценоз: состав и структура», «Природные сообщества», 
«Цепи питания», «Экологическая пирамида», «Биосфера и человек», «Экосистема 
широколиственного леса», «Экосистема хвойного леса», «Биоценоз водоёма», 
«Агроценоз», «Примерные антропогенные воздействия на природу», «Важнейшие 
источники загрязнения воздуха и грунтовых вод», «Почва - важнейшая составляющая 
биосферы», «Факторы деградации почв», «Парниковый эффект», «Факторы 
радиоактивного загрязнения биосферы», «Общая структура биосферы», «Распространение 
жизни в биосфере», «Озоновый экран биосферы», «Круговорот углерода в биосфере», 
«Круговорот азота в природе». Оборудование: модель-аппликация «Типичные 
биоценозы», гербарий «Растительные сообщества», коллекции «Биоценоз», «Вредители 
важнейших сельскохозяйственных культур», гербарии и коллекции растений и животных, 
принадлежащие к разным экологическим группам одного вида, Красная книга Российской 
Федерации, изображения охраняемых видов растений и животных. 

2.1.2.15. Биология (углублённый уровень) 

Тема 1. Зарождение и развитие эволюционных представлений в биологии. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. 
Жизнь и научная деятельность Ч. Дарвина. 

Движущие силы эволюции видов по Ч. Дарвину (высокая интенсивность 
размножения организмов, наследственная изменчивость, борьба за существование, 
естественный и искусственный отбор). 

Оформление синтетической теории эволюции (СТЭ). Нейтральная теория 
эволюции. Современная эволюционная биология. Значение эволюционной теории в 
формировании естественно-научной картины мира. 

Демонстрации: Портреты: Аристотель, К. Линней, Ж. Ламарк, Э. Сент-Илер, Ж. 
Кювье, Ч. Дарвин, С.С. Четвериков, И.И. Шмальгаузен, Д. Холдейн, Д.К. Беляев. Таблицы 
и схемы: «Система живой природы (по К. Линнею)», «Лестница живых существ (по 
Ламарку)», «Механизм формирования приспособлений у растений и животных (по 
Ламарку)», «Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина», «Находки Ч. Дарвина», 
«Формы борьбы за существование», «Породы голубей», «Многообразие культурных форм 
капусты», «Породы домашних животных», «Схема образования новых видов (по Ч. 
Дарвину)», «Схема соотношения движущих сил эволюции», «Основные положения 
синтетической теории эволюции». 

Тема 2. Микроэволюция и её результаты. 

Популяция как элементарная единица эволюции. Современные методы оценки 
генетического разнообразия и структуры популяций. Изменение генофонда популяции как 
элементарное эволюционное явление. Закон генетического равновесия Дж. Харди, В. 
Вайнберга. 

Элементарные факторы (движущие силы) эволюции. Мутационный процесс. 
Комбинативная изменчивость. Дрейф генов - случайные ненаправленные изменения 
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частот аллелей в популяциях. Эффект основателя. Миграции. Изоляция популяций: 
географическая (пространственная), биологическая (репродуктивная). 

Естественный отбор - направляющий фактор эволюции. Формы естественного 
отбора: движущий, стабилизирующий, разрывающий (дизруптивный). Половой отбор. 
Возникновение и эволюция социального поведения животных. 

Приспособленность организмов как результат микроэволюции. Возникновение 
приспособлений у организмов. Ароморфозы и идиоадаптации. Примеры приспособлений 
у организмов: морфологические, физиологические, биохимические, поведенческие. 
Относительность приспособленности организмов. 

Вид, его критерии и структура. Видообразование как результат микроэволюции. 
Изоляция - ключевой фактор видообразования. Пути и способы видообразования: 
аллопатрическое (географическое), симпатрическое (экологическое), «мгновенное» 
(полиплоидизация, гибридизация). Длительность эволюционных процессов. 

Механизмы формирования биологического разнообразия. 
Роль эволюционной биологии в разработке научных методов сохранения 

биоразнообразия. Микроэволюция и коэволюция паразитов и их хозяев. Механизмы 
формирования устойчивости к антибиотикам и способы борьбы с ней. 

Демонстрации: Портреты: С.С. Четвериков, Э. Майр. Таблицы и схемы: 
«Мутационная изменчивость», «Популяционная структура вида», «Схема проявления 
закона Харди-Вайнберга», «Движущие силы эволюции», «Экологическая изоляция 
популяций севанской форели», «Географическая изоляция лиственницы сибирской и 
лиственницы даурской», «Популяционные волны численности хищников и жертв», 
«Схема действия естественного отбора», «Формы борьбы за существование», 
«Индустриальный меланизм», «Живые ископаемые», «Покровительственная окраска 
животных», «Предупреждающая окраска животных», «Физиологические адаптации», 
«Приспособленность организмов и её относительность», «Критерии вида», «Виды-
двойники», «Структура вида в природе», «Способы видообразования», «Географическое 
видообразование трёх видов ландышей», «Экологическое видообразование видов синиц», 
«Полиплоиды растений», «Капустно-редечный гибрид». Оборудование: гербарии 
растений, коллекции насекомых, чучела птиц и зверей с примерами различных 
приспособлений, чучела птиц и зверей разных видов, гербарии растений близких видов, 
образовавшихся различными способами. 

Лабораторная работа «Выявление изменчивости у особей одного вида». 
Лабораторная работа «Приспособления организмов и их относительная 
целесообразность». Лабораторная работа «Сравнение видов по морфологическому 
критерию». 

Тема 3. Макроэволюция и её результаты. 

Методы изучения макроэволюции. Палеонтологические методы изучения 
эволюции. Переходные формы и филогенетические ряды организмов. 

Биогеографические методы изучения эволюции. Сравнение флоры и фауны 
материков и островов. Биогеографические области Земли. Виды-эндемики и реликты. 

Эмбриологические и сравнительно-морфологические методы изучения эволюции. 
Генетические механизмы эволюции онтогенеза и появления эволюционных новшеств. 
Гомологичные и аналогичные органы. Рудиментарные органы и атавизмы. Молекулярно-
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генетические, биохимические и математические методы изучения эволюции. 
Гомологичные гены. Современные методы построения филогенетических деревьев. 

Хромосомные мутации и эволюция геномов. 
Общие закономерности (правила) эволюции. Необратимость эволюции. 

Адаптивная радиация. Неравномерность темпов эволюции. 
Демонстрации: Портреты: К.М. Бэр, А.О. Ковалевский, Ф. Мюллер, Э. Геккель. 

Таблицы и схемы: «Филогенетический ряд лошади», «Археоптерикс», «Зверозубые 
ящеры», «Стегоцефалы», «Риниофиты», «Семенные папоротники», «Биогеографические 
зоны Земли», «Дрейф континентов», «Реликты», «Начальные стадии эмбрионального 
развития позвоночных животных», «Г омологичные и аналогичные органы», 
«Рудименты», «Атавизмы», «Хромосомные наборы человека и шимпанзе», «Главные 
направления эволюции», «Общие закономерности эволюции». Оборудование: коллекции, 
гербарии, муляжи ископаемых остатков организмов, муляжи гомологичных, аналогичных, 
рудиментарных органов и атавизмов, коллекции насекомых. 

Тема 4. Происхождение и развитие жизни на Земле. 

Научные гипотезы происхождения жизни на Земле. Абиогенез и панспермия. 
Донаучные представления о зарождении жизни (креационизм). Гипотеза постоянного 
самозарождения жизни и её опровержение опытами Ф. Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастера. 
Происхождение жизни и астробиология. 

Основные этапы неорганической эволюции. Планетарная (геологическая) 
эволюция. Химическая эволюция. Абиогенный синтез органических веществ из 
неорганических. Опыт С. Миллера и Г. Юри. Образование полимеров из мономеров. 
Коацерватная гипотеза А.И. Опарина, гипотеза первичного бульона Д. Холдейна, 
генетическая гипотеза Г. Мёллера. Рибозимы (Т. Чек) и гипотеза «мира РНК» У. Гилберта. 
Формирование мембран и возникновение протоклетки. 

История Земли и методы её изучения. Ископаемые органические остатки. 
Геохронология и её методы. Относительная и абсолютная геохронология. 
Геохронологическая шкала: зоны, эры, периоды, эпохи. 

Начальные этапы органической эволюции. Появление и эволюция первых клеток. 
Эволюция метаболизма. Возникновение первых экосистем. Современные микробные 
биоплёнки как аналог первых на Земле сообществ. Строматолиты. Прокариоты и 
эукариоты. 

Происхождение эукариот (симбиогенез). Эволюционное происхождение вирусов. 
Происхождение многоклеточных организмов. Возникновение основных групп 
многоклеточных организмов. 

Основные этапы эволюции высших растений. Основные ароморфозы растений. 
Выход растений на сушу. Появление споровых растений и завоевание ими суши. 
Семенные растения. Происхождение цветковых растений. 

Основные этапы эволюции животного мира. Основные ароморфозы животных. 
Вендская фауна. Кембрийский взрыв - появление современных типов. Первые хордовые 
животные. Жизнь в воде. Эволюция позвоночных. Происхождение амфибий и рептилий. 
Происхождение млекопитающих и птиц. Принцип ключевого ароморфоза. Освоение 
беспозвоночными и позвоночными животными суши. 

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам: архей, протерозой, палеозой, 
мезозой, кайнозой. Общая характеристика климата и геологических процессов. Появление 
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и расцвет характерных организмов. Углеобразование: его условия и влияние на газовый 
состав атмосферы. 

Массовые вымирания - экологические кризисы прошлого. Причины и следствия 
массовых вымираний. Современный экологический кризис, его особенности. Проблема 
сохранения биоразнообразия на Земле. 

Современная система органического мира. Принципы классификации организмов. 
Основные систематические группы организмов. 

Демонстрации: Портреты: Ф. Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастер, И.И. Мечников, 
А.И. Опарин, Д. Холдейн, Г. Мёллер, С. Миллер, Г. Юри. Таблицы и схемы: «Схема 
опыта Ф. Реди», «Схема опыта Л. Пастера по изучению самозарождения жизни», «Схема 
опыта С. Миллера, Г. Юри», «Этапы неорганической эволюции», «Геохронологическая 
шкала», «Начальные этапы органической эволюции», «Схема образования эукариот путём 
симбиогенеза», «Система живой природы», «Строение вируса», «Ароморфозы растений», 
«Риниофиты», «Одноклеточные водоросли», «Многоклеточные водоросли», «Мхи», 
«Папоротники», «Голосеменные растения», «Органы цветковых растений», «Схема 
развития животного мира», «Ароморфозы животных», «Простейшие», 
«Кишечнополостные», «Плоские черви», «Членистоногие», «Рыбы», «Земноводные», 
«Пресмыкающиеся», «Птицы», «Млекопитающие», «Развитие жизни в архейской эре», 
«Развитие жизни в протерозойской эре», «Развитие жизни в палеозойской эре», «Развитие 
жизни в мезозойской эре», «Развитие жизни в кайнозойской эре», «Современная система 
органического мира». Оборудование: гербарии растений различных отделов, коллекции 
насекомых, влажные препараты животных, раковины моллюсков, коллекции иглокожих, 
скелеты позвоночных животных, чучела птиц и зверей, коллекции окаменелостей, 
полезных ископаемых, муляжи органических остатков организмов. 

Виртуальная лабораторная работа «Моделирование опытов Миллера-Юри по 
изучению абиогенного синтеза органических соединений в первичной атмосфере». 
Лабораторная работа «Изучение и описание ископаемых остатков древних организмов». 
Практическая работа «Изучение особенностей строения растений разных отделов». 
Практическая работа «Изучение особенностей строения позвоночных животных». 

Тема 5. Происхождение человека - антропогенез. 

Разделы и задачи антропологии. Методы антропологии. 
Становление представлений о происхождении человека. Религиозные воззрения. 

Современные научные теории. 
Сходство человека с животными. Систематическое положение человека. 

Свидетельства сходства человека с животными: сравнительно-морфологические, 
эмбриологические, физиолого-биохимические, поведенческие. Отличия человека от 
животных. Прямохождение и комплекс связанных с ним признаков. Развитие головного 
мозга и второй сигнальной системы. 

Движущие силы (факторы) антропогенеза: биологические, социальные. 
Соотношение биологических и социальных факторов в антропогенезе. 

Основные стадии антропогенеза. Ранние человекообразные обезьяны (проконсулы) 
и ранние понгиды - общие предки человекообразных обезьян и людей. Австралопитеки - 
двуногие предки людей. Человек умелый, первые изготовления орудий труда. Человек 
прямоходящий и первый выход людей за пределы Африки. Человек гейдельбергский - 
общий предок неандертальского человека и человека разумного. Человек неандертальский 
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как вид людей холодного климата. Человек разумный современного типа, денисовский 
человек, освоение континентов за пределами Африки. Палеогенетика и палеогеномика. 

Эволюция современного человека. Естественный отбор в популяциях человека. 
Мутационный процесс и полиморфизм. Популяционные волны, дрейф генов, миграция и 
«эффект основателя» в популяциях современного человека. 

Человеческие расы. Понятие о расе. Большие расы: европеоидная (евразийская), 
австрало-негроидная (экваториальная), монголоидная (азиатско- американская). Время и 
пути расселения человека по планете. Единство человеческих рас. Научная 
несостоятельность расизма. Приспособленность человека к разным условиям 
окружающей среды. Влияние географической среды и дрейфа генов на морфологию и 
физиологию человека. 

Междисциплинарные методы в физической (биологической) антропологии. 
Эволюционная антропология и палеоантропология человеческих популяций. 
Биосоциальные исследования природы человека. Исследование коэволюции 
биологического и социального в человеке. 

Демонстрации: Портреты: Ч. Дарвин, Л. Лики, Я.Я. Рогинский, М.М. Герасимов. 
Таблицы и схемы: «Методы антропологии», «Головной мозг человека», 
«Человекообразные обезьяны», «Скелет человека и скелет шимпанзе», «Рудименты и 
атавизмы», «Движущие силы антропогенеза», «Эволюционное древо человека», 
«Австралопитек», «Человек умелый», «Человек прямоходящий», «Денисовский человек» 
«Неандертальцы», «Кроманьонцы», «Предки человека», «Этапы эволюции человека», 
«Расы человека». Оборудование: муляжи окаменелостей, предметов материальной 
культуры предков человека, репродукции (фотографии) картин с мифологическими и 
библейскими сюжетами происхождения человека, фотографии находок ископаемых 
остатков человека, скелет человека, модель черепа человека и черепа шимпанзе, модель 
кисти человека и кисти шимпанзе, модели торса предков человека. 

Лабораторная работа «Изучение особенностей строения скелета человека, 
связанных с прямохождением». Практическая работа «Изучение экологических адаптаций 
человека». 

Тема 6. Экология - наука о взаимоотношениях организмов и 
надорганизменных систем с окружающей средой. 

Зарождение и развитие экологии в трудах А. Гумбольдта, К.Ф. Рулье, Н.А. 
Северцова, Э. Геккеля, А. Тенсли, В.Н. Сукачёва. Разделы и задачи экологии. Связь 
экологии с другими науками. 

Методы экологии. Полевые наблюдения. Эксперименты в экологии: природные и 
лабораторные. Моделирование в экологии. Мониторинг окружающей среды: локальный, 
региональный и глобальный. 

Значение экологических знаний для человека. Экологическое мировоззрение как 
основа связей человечества с природой. Формирование экологической культуры и 
экологической грамотности населения. 

Демонстрации: Портреты: А. Гумбольдт, К.Ф. Рулье, Н.А. Северцов, Э. Геккель, А. 
Тенсли, В.Н. Сукачёв. Таблицы и схемы: «Разделы экологии», «Методы экологии», 
«Схема мониторинга окружающей среды». 

Лабораторная работа «Изучение методов экологических исследований». 

Тема 7. Организмы и среда обитания. 
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Экологические факторы и закономерности их действия. Классификация 
экологических факторов: абиотические, биотические, антропогенные. Общие 
закономерности действия экологических факторов. Правило минимума (К. Шпренгель, Ю. 
Либих). Толерантность. Эврибионтные и стенобионтные организмы. 

Абиотические факторы. Свет как экологический фактор. Действие разных участков 
солнечного спектра на организмы. Экологические группы растений и животных по 
отношению к свету. Сигнальная роль света. Фотопериодизм. 

Температура как экологический фактор. Действие температуры на организмы. 
Пойкилотермные и гомойотермные организмы. Эвритермные и стенотермные организмы. 

Влажность как экологический фактор. Приспособления растений к поддержанию 
водного баланса. Классификация растений по отношению к воде. Приспособления 
животных к изменению водного режима. 

Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, глубинная 
подпочвенная, внутриорганизменная. Физико-химические особенности сред обитания 
организмов. Приспособления организмов к жизни в разных средах. 

Биологические ритмы. Внешние и внутренние ритмы. Суточные и годичные 
ритмы. Приспособленность организмов к сезонным изменениям условий жизни. 

Жизненные формы организмов. Понятие о жизненной форме. Жизненные формы 
растений: деревья, кустарники, кустарнички, многолетние травы, однолетние травы. 
Жизненные формы животных: гидробионты, геобионты, аэробионты. Особенности 
строения и образа жизни. 

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, 
хищничество, симбиоз и его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, комменсализм 
(квартирантство, нахлебничество). Нетрофические взаимодействия (топические, 
форические, фабрические). Значение биотических взаимодействий для существования 
организмов в среде обитания. Принцип конкурентного исключения. 

Демонстрации: Таблицы и схемы: «Экологические факторы», «Световой спектр», 
«Экологические группы животных по отношению к свету», «Теплокровные животные», 
«Холоднокровные животные», «Физиологические адаптации животных», «Среды 
обитания организмов», «Биологические ритмы», «Жизненные формы растений», 
«Жизненные формы животных», «Экосистема широколиственного леса», «Экосистема 
хвойного леса», «Цепи питания», «Хищничество», «Паразитизм», «Конкуренция», 
«Симбиоз», «Комменсализм». Оборудование: гербарии растений и животных, 
приспособленных к влиянию различных экологических факторов, гербарии 
светолюбивых, тенелюбивых и теневыносливых растений, светолюбивые, тенелюбивые и 
теневыносливые комнатные растения, гербарии и коллекции теплолюбивых, зимостойких, 
морозоустойчивых растений, чучела птиц и зверей, гербарии растений, относящихся к 
гигрофитам, ксерофитам, мезофитам, комнатные растения данных групп, коллекции 
животных, обитающих в разных средах, гербарии и коллекции растений и животных, 
обладающих чертами приспособленности к сезонным изменениям условий жизни, 
гербарии и коллекции растений и животных различных жизненных форм, коллекции 
животных, участвующих в различных биотических взаи м од ей ствиях. 

Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к влиянию света». 
Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к влиянию температуры». 
Лабораторная работа «Анатомические особенности растений из разных мест обитания». 
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Тема 8. Экология видов и популяций. 

Экологические характеристики популяции. Популяция как биологическая система. 
Роль неоднородности среды, физических барьеров и особенностей биологии видов в 
формировании пространственной структуры популяций. Основные показатели популяции: 
численность, плотность, возрастная и половая структура, рождаемость, прирост, темп 
роста, смертность, миграция. 

Экологическая структура популяции. Оценка численности популяции. Динамика 
популяции и её регуляция. Биотический потенциал популяции. Моделирование динамики 
популяции. Кривые роста численности популяции. Кривые выживания. Регуляция 
численности популяций: роль факторов, зависящих и не зависящих от плотности. 
Экологические стратегии видов (г- и К-стратегии). 

Понятие об экологической нише вида. Местообитание. Многомерная модель 
экологической ниши Д.И. Хатчинсона. Размеры экологической ниши. Потенциальная и 
реализованная ниши. 

Вид как система популяций. Ареалы видов. Виды и их жизненные стратегии. 
Экологические эквиваленты. 

Закономерности поведения и миграций животных. Биологические инвазии 
чужеродных видов. 

Демонстрации: Портрет: Д.И. Хатчинсон. Таблицы и схемы: «Экологические 
характеристики популяции», «Пространственная структура популяции», «Возрастные 
пирамиды популяции», «Скорость заселения поверхности Земли различными 
организмами», «Модель экологической ниши Д.И. Хатчинсона». Оборудование: гербарии 
растений, коллекции животных. 

Лабораторная работа «Приспособления семян растений к расселению». 

Тема 9. Экология сообществ. Экологические системы. 

Сообщества организмов. Биоценоз и его структура. Связи между организмами в 
биоценозе. 

Экосистема как открытая система (А.Д. Тенсли). Функциональные блоки 
организмов в экосистеме: продуценты, консументы, редуценты. Трофические уровни. 
Трофические цепи и сети. Абиотические блоки экосистем. Почвы и илы в экосистемах. 
Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Основные показатели экосистемы. Биомасса и продукция. Экологические 
пирамиды чисел, биомассы и энергии. 

Направленные закономерные смены сообществ - сукцессии. Первичные и 
вторичные сукцессии и их причины. Антропогенные воздействия на сукцессии. 
Климаксное сообщество. Биоразнообразие и полнота круговорота веществ - основа 
устойчивости сообществ. 

Природные экосистемы. 
Антропогенные экосистемы. Агроэкосистема. Агроценоз. Различия между 

антропогенными и природными экосистемами. 
Урбоэкосистемы. Основные компоненты урбоэкосистем. Городская флора и фауна. 

Синантропизация городской фауны. Биологическое и хозяйственное значение 
агроэкосистем и урбоэкосистем. 

Закономерности формирования основных взаимодействий организмов в 
экосистемах. Перенос энергии и веществ между смежными экосистемами. Устойчивость 
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организмов, популяций и экосистем в условиях естественных и антропогенных 
воздействий. 

Методология мониторинга естественных и антропогенных экосистем. 
Демонстрации: Портрет: А.Д. Тенсли. Таблицы и схемы: «Структура биоценоза», 

«Экосистема широколиственного леса», «Экосистема хвойного леса», «Функциональные 
группы организмов в экосистеме», «Круговорот веществ в экосистеме», «Цепи питания 
(пастбищная, детритная)», «Экологическая пирамида чисел», «Экологическая пирамида 
биомассы», «Экологическая пирамида энергии», «Образование болота», «Первичная 
сукцессия», «Восстановление леса после пожара», «Экосистема озера», «Агроценоз», 
«Круговорот веществ и поток энергии в агроценозе», «Примеры урбоэкосистем». 
Оборудование: гербарии растений, коллекции насекомых, чучела птиц и зверей, гербарии 
культурных и дикорастущих растений, аквариум как модель экосистемы. 

Практическая работа «Изучение и описание урбоэкосистемы». Лабораторная 
работа «Изучение разнообразия мелких почвенных членистоногих в разных экосистемах». 
Экскурсия «Экскурсия в типичный биогеоценоз (в дубраву, березняк, ельник, на 
суходольный или пойменный луг, озеро, болото)». Экскурсия «Экскурсия в 
агроэкосистему (на поле или в тепличное хозяйство)». 

Тема 10. Биосфера - глобальная экосистема. 

Биосфера - общепланетарная оболочка Земли, где существует или существовала 
жизнь. Развитие представлений о биосфере в трудах Э. Зюсса. Учение В.И. Вернадского о 
биосфере. Области биосферы и её состав. Живое вещество биосферы и его функции. 

Закономерности существования биосферы. Особенности биосферы как глобальной 
экосистемы. Динамическое равновесие в биосфере. Круговороты веществ и 
биогеохимические циклы (углерода, азота). Ритмичность явлений в биосфере. 

Зональность биосферы. Понятие о биоме. Основные биомы суши: тундра, хвойные 
леса, смешанные и широколиственные леса, степи, саванны, пустыни, тропические леса, 
высокогорья. Климат, растительный и животный мир биомов суши. 

Структура и функция живых систем, оценка их ресурсного потенциала и 
биосферных функций. 

Демонстрации: Портреты: В.И. Вернадский, Э. Зюсс. Таблицы и схемы: «Геосферы 
Земли», «Круговорот азота в природе», «Круговорот углерода в природе», «Круговорот 
кислорода в природе», «Круговорот воды в природе», «Основные биомы суши», 
«Климатические пояса Земли», «Тундра», «Тайга», «Смешанный лес», 
«Широколиственный лес», «Степь», «Саванна», «Пустыня», «Тропический лес». 
Оборудование: гербарии растений разных биомов, коллекции животных. 

Тема 11. Человек и окружающая среда. 

Экологические кризисы и их причины. Воздействие человека на биосферу. 
Загрязнение воздушной среды. Охрана воздуха. Загрязнение водной среды. Охрана 
водных ресурсов. Разрушение почвы. Охрана почвенных ресурсов. Изменение климата. 

Антропогенное воздействие на растительный и животный мир. Охрана 
растительного и животного мира. Основные принципы охраны природы. Красные книги. 
Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Ботанические сады и зоологические 
парки. 

Основные принципы устойчивого развития человечества и природы. Рациональное 
природопользование и сохранение биологического разнообразия Земли. Общие 
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закономерности глобальных экологических кризисов. Особенности современного кризиса 
и его вероятные последствия. 

Развитие методов мониторинга развития опасных техногенных процессов. 
Демонстрации: Таблицы и схемы: «Загрязнение атмосферы», «Загрязнение 

гидросферы», «Загрязнение почвы», «Парниковый эффект», «Особо охраняемые 
природные территории», «Модели управляемого мира». Оборудование: фотографии 
охраняемых растений и животных Красной книги Российской Федерации, Красной книги 
региона. 

2.1.2.16. История (базовый уровень) 

1. Всеобщая история. 1945-2022 гг. 

Введение. Мир во второй половине XX - начале XXI в. Научно- технический 
прогресс. Переход от индустриального к постиндустриальному, информационному 
обществу. Изменения на карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение 
колониальной системы. Образование новых независимых государств во второй половине 
XX в. Процессы глобализации и развитие национальных государств. 

Страны Северной Америки и Европы во второй половине XX - начале XXI в. 

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План 
Маршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух германских 
государств. Совет экономической взаимопомощи. Формирование двух военно-
политических блоков (НАТО и ОВД). 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие 
постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы и республиканцы у 
власти: президенты США и повороты политического курса. Социальные движения 
(борьба против расовой сегрегации, за гражданские права, выступления против войны во 
Вьетнаме). Внешняя политика США во второй половине XX - начале XXI в. Развитие 
отношений с СССР, Российской Федерацией. 

Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые 
послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление социально 
ориентированной рыночной экономики. Германское «экономическое чудо». Установление 
V республики во Франции. Лейбористы и консерваторы в Великобритании. Начало 
европейской интеграции (ЕЭС). «Бурные шестидесятые». «Скандинавская модель» 
социально-экономического развития. Падение диктатур в Греции, Португалии, Испании. 
Экономические кризисы 1970-х - начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Европейский союз. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине XX - начале XXI в. 
Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. СЭВ 
и ОВД. Достижения и проблемы социалистического развития в 1950-е гг. Выступления в 
ГДР (1953 г.), Польше и Венгрии (1956 г.). Югославская модель социализма. Пражская 
весна 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Перестройка в СССР 
и страны восточного блока. Революции 1989-1990 гг. в странах Центральной и Восточной 
Европы. Распад ОВД, СЭВ. Образование новых государств на постсоветском 
пространстве. Разделение Чехословакии. Распад Югославии и война на Балканах. 
Агрессия НАТО против Югославии. Развитие восточноевропейских государств в XXI в. 
(экономика, политика, внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных 
процессах). 
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Страны Азии, Африки во второй половине XX - начале XXI вв.: проблемы и 
пути модернизации. 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки. 
Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и 
провозглашение национальных государств в регионе. Китай: провозглашение республики; 
социалистический эксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; экономические реформы конца 
1970-х - 1980-х гг. и их последствия; современное развитие. Разделение Вьетнама и Кореи 
на государства с разным общественно-политическим строем. Индия: провозглашение 
независимости; курс Неру; внутренняя и внешняя политика современного индийского 
государства. 

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения к 
лидерству. Восстановление суверенитета страны. Японское «экономическое чудо». Новые 
индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея). 

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, 
достижения и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960-1970-х гг.; исламская 
революция. Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке. Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор пути 
развития; внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и 
попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в 
конце XX - начале XXI в. «Арабская весна» и смена политических режимов в начале 2010-
х гг. Гражданская война в Сирии. 

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости 
(«год Африки», 1970-1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения 
демократических режимов и возникновение диктатур. Организация Африканского 
единства. Система апартеида на юге Африки и ее падение. Сепаратизм. Гражданские 
войны и этнические конфликты в Африке. 

Страны Латинской Америки во второй половине XX - начале XXI вв. 

Положение стран Латинской Америки в середине XX в.: проблемы внутреннего 
развития, влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. 
Националреформизм. Революция на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах 
Латинской Америки. Революции конца 1960-х - 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). 
«Левый поворот» в конце XX в. 

Международные отношения во второй половине XX - начале XXI вв.  

Основные этапы развития международных отношений во второй половине 1940-х - 
2020-х гг. Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны 
(Берлинские кризисы, Корейская война, войны в Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский 
(Кубинский) кризис. Создание Движения неприсоединения. Гонка вооружений. Война во 
Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х - первой половине 1970-х 
гг. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о 
нераспространении ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск 
государств - участников ОВД в Чехословакию. Урегулирование германского вопроса 
(договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырехстороннее соглашение по Западному 
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Берлину). Договоры об ограничении стратегических вооружений (ОСВ). Совещание по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.). 

Ввод советских войск в Афганистан (1979 г.). Возвращение к политике холодной 
войны. Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. 
Провозглашение советской концепции нового политического мышления в 1980-х гг. 
Революции 1989-1991 гг. в странах Центральной и Восточной Европы, их 
внешнеполитические последствия. Распад СССР и восточного блока. Российская 
Федерация - правопреемник СССР на международной арене. Образование СНГ. 

Международные отношения в конце XX - начале XXI в. От биполярного к 
многополюсному миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россия в 
современном мире: восстановление лидирующих позиций, отстаивание национальных 
интересов. Усиление позиций Китая на международной арене. Военные конфликты. 
Международный терроризм. Мировое сообщество и роль России в противостоянии 
угрозам и вызовам в начале XX в. 

Развитие науки и культуры во второй половине XX - начале XXI вв. 

Развитие науки во второй половине XX - начале XXI в. (ядерная физика, химия, 
биология, медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в 
мирных целях. Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие 
электротехники и робототехники. Информационная революция. Интернет. 

Течения и стили в художественной культуре второй половины XX - начала XXI в.: 
от модернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые 
технологии, концепции, художественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: 
развитие традиций и авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. 
Молодежная культура. 

Современный мир. 

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного 
оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в 
современном мире. 

Обобщение. 

2. История России. 1945-2022 гг. 

Введение. СССР в 1945-1991 гг. 

СССР в 1945-1953 гг. 
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. 

Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост 
беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 
переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального 
потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Репарации, их размеры и 
значение для экономики. Советский атомный проект, его успехи и значение. Начало гонки 
вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 
Голод 1946-1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 
Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 
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Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. «Дело 
врачей». 

Сохранение трудового законодательства военного времени на период 
восстановления разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: 
проблемы взаимоотношений. 

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина 
Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и 
Центральной Европы. Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание 
Совета экономической взаимопомощи. Организация Североатлантического договора 
(НАТО). Создание по инициативе СССР Организации Варшавского договора. Война в 
Корее. 

СССР в середине 1950-х - первой половине 1960-х гг. 
Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. 
Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX 
съезд партии и разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в 
стране и мире. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и 
смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности 
национальной политики. Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 
атмосферы. Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 
тенденции. Образование и наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Неофициальная культура. 
Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. 
Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». 
Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы 
экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого 
спутника Земли. Исторические полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-
космонавта В.В. Терешковой. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к 
совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и 
профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание 
горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного 
крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. 

XXII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 
«нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 
управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Пенсионная 
реформа. Массовое жилищное строительство. Рост доходов населения и дефицит товаров 
народного потребления. 

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военно-политические 
кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., 
Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая 
система. Распад колониальных систем и борьба за влияние в странах третьего мира. 
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Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия 
власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. 

Советское государство и общество в середине 1960-х - начале 1980-х гг. 
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры 
аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция 
«развитого социализма». 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление 
темпов развития. Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР 
статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития 
агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. Создание 
топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция 
населения в крупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы 
досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое 
развитие союзных республик. Общественные настроения. Потребительские тенденции в 
советском обществе. Дефицит и очереди. 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в 
Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. 

Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и другие). 
Диссидентский вызов. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 
международной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская весна 
и снижение международного авторитета СССР. Достижение военно-стратегического 
паритета с США. Политика разрядки. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических 
настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. 

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 
Политика перестройки. Распад СССР (1985-1991 гг.). 
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 
последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. 
Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская 
трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о 
госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Принятие закона о 
приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности 
населения. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. 
Отказ от догматизма в идеологии. Вторая волна десталинизации. История страны как 
фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 
политические объединения. 

Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в советской внешней политике. 
Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. 
Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 
Европы. Завершение холодной войны. 
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Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее 
решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов - 
высший орган государственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его значение. 
Демократы первой волны, их лидеры и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 
сепаратистских настроений. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, 
Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиции республиканских лидеров и национальных 
элит. 

Последний этап перестройки: 1990-1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР 
о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 
Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 
Противостояние союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание 
М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. 
Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о 
государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Ново-
Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 
суверенитетов». Референдум о сохранении СССР. Превращение экономического кризиса в 
стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 
Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная 
реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов. 
Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 
экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый 
этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники 
Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. 
Оформление фактического распада СССР. Беловежские и Алма- Атинские соглашения, 
создание Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР на 
международной арене. 

Наш край в 1945-1991 гг. 

Обобщение. 

2. Российская Федерация в 1992-2022 гг. 

Становление новой России (1992-1999 гг.). 
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных 
экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная 
приватизация. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. 
Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан 
первыми результатами экономических реформ. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 
экономической ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка 

Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. 
Трагические события осени 1993 г. в Москве. Всенародное голосование (плебисцит) по 
проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация Советов и создание новой системы 
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государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и ее значение. 
Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения 
федеративного государства. Утверждение государственной символики. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 
Подписание Федеративного договора (1992 г.) и отдельных соглашений центра с 
республиками. Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Военно-политический 
кризис в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 
иностранных займов. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости 
экономики от мировых цен на энергоносители. Ситуация в российском сельском 
хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды. 
Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массовой 
информации (далее - СМИ). Свобода предпринимательской деятельности. Возможность 
выезда за рубеж. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена 
ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. Проблемы 
русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия - правопреемник СССР на 
международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 
Взаимоотношения с США и странами Запада. Россия на постсоветском пространстве. СНГ 
и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 
политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной 
власти. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 
группировок в Дагестан. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Россия в XXI в.: вызовы времени и задачи модернизации. 
Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента 

В.В. Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 
1990-х гг. Основные направления внутренней и внешней политики. Федерализм и 
сепаратизм. Создание Федеральных округов. Восстановление единого правового 
пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. 
Террористическая угроза и борьба с ней. Урегулирование кризиса в Чеченской 
Республике. Построение вертикали власти и гражданское общество. Военная реформа. 

Экономический подъем 1999-2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль 
нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие 
инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной 
экономики. Начало (2005 г.) и продолжение (2018 г.) реализации приоритетных 
национальных проектов. 

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления 
внешней и внутренней политики. Проблема стабильности и преемственности власти. 

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и 
переизбрание на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация 
инфраструктурных проектов в Крыму (строительство Крымского моста, трассы «Таврида» 
и других). Начало конституционной реформы (2020 г.). 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 
профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. 
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Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы 
здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования, культуры, науки и 
его результаты. Начало конституционной реформы. Снижение средней 
продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы 
демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по 
поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни и их результаты. 
XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014 г.), успехи 
российских спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для российского спорта. 
Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа России миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и 
размеры доходов разных слоев населения. Постановка государством вопроса о социальной 
ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 
информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая 
автомобилизация. Военно-патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». 
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (2020). 

Внешняя политика в конце XX - начале XXI вв. Утверждение новой Концепции 
внешней политики Российской Федерации (2000 г.) и ее реализация. Постепенное 
восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 
Современная концепция российской внешней политики. Участие в международной борьбе 
с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Оказание помощи Сирии в 
борьбе с международным терроризмом и в преодолении внутриполитического кризиса (с 
2015 г.). Приближение военной инфраструктуры 

НАТО к российским границам и ответные меры. Односторонний выход США из 
международных соглашений по контролю над вооружениями и последствия для России. 
Создание Россией нового высокоточного оружия и реакция в мире. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и 
Беларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). 
Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на 
Южную Осетию в 2008 г. (операция по принуждению Грузии к миру). Отношения с США 
и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудничество России со странами ШОС 
(Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. Деятельность «Большой 
двадцатки». Дальневосточное и другие направления политики России. Сланцевая 
революция в США и борьба за передел мирового нефтегазового рынка. 

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение 
Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения 
по Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и 
Луганской Народной Республики (ЛНР). Специальная военная операция (2022). Введение 
США и их союзниками политических и экономических санкций против России и их 
последствия. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным 
странам. Мир и процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной 
кризис 2020 г. и его последствия. Россия в современном мире. 

Религия, наука и культура России в конце XX - начале XXI вв. Повышение 
общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции 
в развитии образования и науки. Модернизация образовательной системы. Основные 
достижения российских ученых и недостаточная востребованность результатов их 
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научной деятельности. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 
Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 
киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая 
культура. 

Наш край в 1992-2022 гг. 

Итоговое обобщение. 

2.1.2.17. История (углублённый уровень) 

1. Всеобщая история. 1945-2022 гг. 

Введение. Мир во второй половине XX - начале XXI в. Научно- технический 
прогресс. Переход от индустриального к постиндустриальному, информационному 
обществу. Изменения на карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение 
колониальной системы. Образование новых независимых государств во второй половине 
XX в. Процессы глобализации и развитие национальных государств. 

Страны Северной Америки и Европы во второй половине XX - начале XXI в. 

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План 
Маршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух германских 
государств. Совет экономической взаимопомощи. Формирование двух военно-
политических блоков (НАТО и ОВД). 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие 
постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы и республиканцы у 
власти: президенты США и повороты политического курса. Социальные движения 
(борьба против расовой сегрегации, за гражданские права, выступления против войны во 
Вьетнаме). Внешняя политика США во второй половине XX - начале XXI в. Развитие 
отношений с СССР, Российской Федерацией. 

Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые 
послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление социально 
ориентированной рыночной экономики. Германское «экономическое чудо». Установление 
V республики во Франции. Лейбористы и консерваторы в Великобритании. Начало 
европейской интеграции (ЕЭС). «Бурные шестидесятые». «Скандинавская модель» 
социально-экономического развития. Падение диктатур в Греции, Португалии, Испании. 
Экономические кризисы 1970-х - начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Европейский союз. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине XX - начале XXI в. 
Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. СЭВ 
и ОВД. Достижения и проблемы социалистического развития в 1950-е гг. Выступления в 
ГДР (1953 г.), Польше и Венгрии (1956 г.). Югославская модель социализма. Пражская 
весна 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Перестройка в СССР 
и страны восточного блока. Революции 1989-1990 гг. в странах Центральной и Восточной 
Европы. Распад ОВД, СЭВ. Образование новых государств на постсоветском 
пространстве. Разделение Чехословакии. Распад Югославии и война на Балканах. 
Агрессия НАТО против Югославии. Развитие восточноевропейских государств в XXI в. 
(экономика, политика, внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных 
процессах). 

Страны Азии, Африки во второй половине XX - начале XXI вв.: проблемы и 
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пути модернизации. 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки. 
Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и 
провозглашение национальных государств в регионе. Китай: провозглашение республики; 
социалистический эксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; экономические реформы конца 
1970-х - 1980-х гг. и их последствия; современное развитие. Разделение Вьетнама и Кореи 
на государства с разным общественно-политическим строем. Индия: провозглашение 
независимости; курс Неру; внутренняя и внешняя политика современного индийского 
государства. 

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения к 
лидерству. Восстановление суверенитета страны. Японское «экономическое чудо». Новые 
индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея). 

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, 
достижения и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960-1970-х гг.; исламская 
революция. Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке. Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор пути 
развития; внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и 
попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в 
конце XX - начале XXI в. «Арабская весна» и смена политических режимов в начале 2010-
х гг. Гражданская война в Сирии. 

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости 
(«год Африки», 1970-1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения 
демократических режимов и возникновение диктатур. Организация Африканского 
единства. Система апартеида на юге Африки и ее падение. Сепаратизм. Гражданские 
войны и этнические конфликты в Африке. 

Страны Латинской Америки во второй половине XX - начале XXI вв. 

Положение стран Латинской Америки в середине XX в.: проблемы внутреннего 
развития, влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. 
Националреформизм. Революция на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах 
Латинской Америки. Революции конца 1960-х - 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). 
«Левый поворот» в конце XX в. 

Международные отношения во второй половине XX - начале XXI вв.  

Основные этапы развития международных отношений во второй половине 1940-х - 
2020-х гг. Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны 
(Берлинские кризисы, Корейская война, войны в Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский 
(Кубинский) кризис. Создание Движения неприсоединения. Гонка вооружений. Война во 
Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х - первой половине 1970-х 
гг. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о 
нераспространении ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск 
государств - участников ОВД в Чехословакию. Урегулирование германского вопроса 
(договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырехстороннее соглашение по Западному 
Берлину). Договоры об ограничении стратегических вооружений (ОСВ). Совещание по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.). 



242 

Ввод советских войск в Афганистан (1979 г.). Возвращение к политике холодной 
войны. Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. 
Провозглашение советской концепции нового политического мышления в 1980-х гг. 
Революции 1989-1991 гг. в странах Центральной и Восточной Европы, их 
внешнеполитические последствия. Распад СССР и восточного блока. Российская 
Федерация - правопреемник СССР на международной арене. Образование СНГ. 

Международные отношения в конце XX - начале XXI в. От биполярного к 
многополюсному миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россия в 
современном мире: восстановление лидирующих позиций, отстаивание национальных 
интересов. Усиление позиций Китая на международной арене. Военные конфликты. 
Международный терроризм. Мировое сообщество и роль России в противостоянии 
угрозам и вызовам в начале XX в. 

Развитие науки и культуры во второй половине XX - начале XXI вв. 

Развитие науки во второй половине XX - начале XXI в. (ядерная физика, химия, 
биология, медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в 
мирных целях. Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие 
электротехники и робототехники. Информационная революция. Интернет. 

Течения и стили в художественной культуре второй половины XX - начала XXI в.: 
от модернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые 
технологии, концепции, художественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: 
развитие традиций и авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. 
Молодежная культура. 

Современный мир. 

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного 
оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в 
современном мире. 

Обобщение. 

2. История России. 1945-2022 гг. 

Введение. СССР в 1945-1991 гг. 

СССР в 1945-1953 гг. 
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. 

Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост 
беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 
переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального 
потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Репарации, их размеры и 
значение для экономики. Советский атомный проект, его успехи и значение. Начало гонки 
вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 
Голод 1946-1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 
Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 
Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. «Дело 
врачей». 
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Сохранение трудового законодательства военного времени на период 
восстановления разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: 
проблемы взаимоотношений. 

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина 
Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и 
Центральной Европы. Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание 
Совета экономической взаимопомощи. Организация Североатлантического договора 
(НАТО). Создание по инициативе СССР Организации Варшавского договора. Война в 
Корее. 

СССР в середине 1950-х - первой половине 1960-х гг. 
Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. 
Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX 
съезд партии и разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в 
стране и мире. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и 
смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности 
национальной политики. Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 
атмосферы. Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 
тенденции. Образование и наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Неофициальная культура. 
Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. 
Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». 
Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы 
экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого 
спутника Земли. Исторические полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-
космонавта В.В. Терешковой. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к 
совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и 
профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание 
горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного 
крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. 

XXII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 
«нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 
управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Пенсионная 
реформа. Массовое жилищное строительство. Рост доходов населения и дефицит товаров 
народного потребления. 

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военно-политические 
кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., 
Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая 
система. Распад колониальных систем и борьба за влияние в странах третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия 
власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. 

Советское государство и общество в середине 1960-х - начале 1980-х гг. 
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Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 
Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры 
аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция 
«развитого социализма». 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление 
темпов развития. Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР 
статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития 
агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. Создание 
топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция 
населения в крупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы 
досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое 
развитие союзных республик. Общественные настроения. Потребительские тенденции в 
советском обществе. Дефицит и очереди. 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в 
Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. 

Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и другие). 
Диссидентский вызов. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 
международной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская весна 
и снижение международного авторитета СССР. Достижение военно-стратегического 
паритета с США. Политика разрядки. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических 
настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. 

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 
Политика перестройки. Распад СССР (1985-1991 гг.). 
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 
последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. 
Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская 
трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о 
госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Принятие закона о 
приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности 
населения. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. 
Отказ от догматизма в идеологии. Вторая волна десталинизации. История страны как 
фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 
политические объединения. 

Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в советской внешней политике. 
Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. 
Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 
Европы. Завершение холодной войны. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее 
решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов - 
высший орган государственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его значение. 
Демократы первой волны, их лидеры и программы. 
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Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 
сепаратистских настроений. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, 
Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиции республиканских лидеров и национальных 
элит. 

Последний этап перестройки: 1990-1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР 
о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 
Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 
Противостояние союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание 
М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. 
Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о 
государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Ново-
Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 
суверенитетов». Референдум о сохранении СССР. Превращение экономического кризиса в 
стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 
Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная 
реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов. 
Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 
экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый 
этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники 
Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. 
Оформление фактического распада СССР. Беловежские и Алма- Атинские соглашения, 
создание Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР на 
международной арене. 

Наш край в 1945-1991 гг. 

Обобщение. 

2. Российская Федерация в 1992-2022 гг. 

Становление новой России (1992-1999 гг.). 
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных 
экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная 
приватизация. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. 
Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан 
первыми результатами экономических реформ. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 
экономической ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка 

Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. 
Трагические события осени 1993 г. в Москве. Всенародное голосование (плебисцит) по 
проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация Советов и создание новой системы 
государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и ее значение. 
Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения 
федеративного государства. Утверждение государственной символики. 
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Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 
Подписание Федеративного договора (1992 г.) и отдельных соглашений центра с 
республиками. Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Военно-политический 
кризис в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 
иностранных займов. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости 
экономики от мировых цен на энергоносители. Ситуация в российском сельском 
хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды. 
Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массовой 
информации (далее - СМИ). Свобода предпринимательской деятельности. Возможность 
выезда за рубеж. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена 
ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. Проблемы 
русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия - правопреемник СССР на 
международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 
Взаимоотношения с США и странами Запада. Россия на постсоветском пространстве. СНГ 
и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 
политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной 
власти. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 
группировок в Дагестан. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Россия в XXI в.: вызовы времени и задачи модернизации. 
Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента 

В.В. Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 
1990-х гг. Основные направления внутренней и внешней политики. Федерализм и 
сепаратизм. Создание Федеральных округов. Восстановление единого правового 
пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. 
Террористическая угроза и борьба с ней. Урегулирование кризиса в Чеченской 
Республике. Построение вертикали власти и гражданское общество. Военная реформа. 

Экономический подъем 1999-2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль 
нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие 
инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной 
экономики. Начало (2005 г.) и продолжение (2018 г.) реализации приоритетных 
национальных проектов. 

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления 
внешней и внутренней политики. Проблема стабильности и преемственности власти. 

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и 
переизбрание на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация 
инфраструктурных проектов в Крыму (строительство Крымского моста, трассы «Таврида» 
и других). Начало конституционной реформы (2020 г.). 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 
профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. 
Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы 
здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования, культуры, науки и 
его результаты. Начало конституционной реформы. Снижение средней 
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продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы 
демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по 
поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни и их результаты. 
XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014 г.), успехи 
российских спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для российского спорта. 
Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа России миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и 
размеры доходов разных слоев населения. Постановка государством вопроса о социальной 
ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 
информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая 
автомобилизация. Военно-патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». 
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (2020). 

Внешняя политика в конце XX - начале XXI вв. Утверждение новой Концепции 
внешней политики Российской Федерации (2000 г.) и ее реализация. Постепенное 
восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 
Современная концепция российской внешней политики. Участие в международной борьбе 
с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Оказание помощи Сирии в 
борьбе с международным терроризмом и в преодолении внутриполитического кризиса (с 
2015 г.). Приближение военной инфраструктуры 

НАТО к российским границам и ответные меры. Односторонний выход США из 
международных соглашений по контролю над вооружениями и последствия для России. 
Создание Россией нового высокоточного оружия и реакция в мире. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и 
Беларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). 
Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на 
Южную Осетию в 2008 г. (операция по принуждению Грузии к миру). Отношения с США 
и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудничество России со странами ШОС 
(Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. Деятельность «Большой 
двадцатки». Дальневосточное и другие направления политики России. Сланцевая 
революция в США и борьба за передел мирового нефтегазового рынка. 

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение 
Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения 
по Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и 
Луганской Народной Республики (ЛНР). Специальная военная операция (2022). Введение 
США и их союзниками политических и экономических санкций против России и их 
последствия. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным 
странам. Мир и процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной 
кризис 2020 г. и его последствия. Россия в современном мире. 

Религия, наука и культура России в конце XX - начале XXI вв. Повышение 
общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции 
в развитии образования и науки. Модернизация образовательной системы. Основные 
достижения российских ученых и недостаточная востребованность результатов их 
научной деятельности. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 
Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 
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киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая 
культура. 

Наш край в 1992-2022 гг. 

Итоговое обобщение. 

2.1.2.18. Обществознание (базовый уровень) 

Социальная сфера. 

Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее критерии. 
Социальное неравенство. Социальная структура российского общества. 

Государственная поддержка социально незащищенных слоев общества в 
Российской Федерации. 

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная 
мобильность, ее формы и каналы в современном российском обществе. 

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт. 
Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в 
Российской Федерации. Помощь государства многодетным семьям. 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и 
межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения 
и пути разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 
Федерации. 

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных 
девиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 
разрешения социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности 
социолога, социального психолога. 

Политическая сфера. 

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политические 
институты. Политическая деятельность. 

Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система 
Российской Федерации на современном этапе. Государство как основной институт 
политической системы. Государственный суверенитет. Функции государства. Форма 
государства: форма правления, форма государственного (территориального) устройства, 
политический режим. Типология форм государства. 

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной 
власти в Российской Федерации. Государственное управление в Российской Федерации. 
Государственная служба и статус государственного служащего. Опасность коррупции, 
антикоррупционная политика государства, механизмы противодействия коррупции. 
Обеспечение национальной безопасности в Российской Федерации. Государственная 
политика Российской Федерации по противодействию экстремизму. 

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. 
Политическое участие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в 
обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия 
граждан в политике. Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. 
Типы партийных систем. 
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Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, 
пропорциональная, смешанная. Избирательная система Российской Федерации. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. 
Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в 

современной политической коммуникации. 
Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации. 
Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты, 

их виды. Законы и законодательный процесс в Российской Федерации. Система 
российского права. Правоотношения, их субъекты. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних. Правонарушение и юридическая ответственность. Функции 
правоохранительных органов Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 
Федерации. Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), политические, 
социально-экономические и культурные права и свободы человека и гражданина 
Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 
Федерации. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 
времени. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 
Организационно-правовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособность 
несовершеннолетних. 

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 
регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, 
заключения и расторжения трудового договора. Права и обязанности работников и 
работодателей. Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. 
Особенности трудовых правоотношений с участием несовершеннолетних работников. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники 
отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права и обязанности 
налогоплательщиков. Ответственность за налоговые правонарушения. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ. Порядок приема на обучение в образовательные организации среднего 
профессионального и высшего образования. Порядок оказания платных образовательных 
услуг. 

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и 
административная ответственность. 

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Участники уголовного процесса. 
Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и виды 
преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном праве. 
Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Гражданские споры, 
порядок их рассмотрения. Основные принципы гражданского процесса. Участники 
гражданского процесса. 

Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 
Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа. 
Административный процесс. Судебное производство по делам об 

административных правонарушениях. 
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Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы 
защиты права на благоприятную окружающую среду. 

2.1.2.19. Обществознание (углублённый уровень) 

Введение в социологию. 

Социология в системе социально-гуманитарного знания, её структура и функции. 
Этапы и основные направления развития социологии. Структурный и функциональный 
анализ общества в социологии. 

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

Этнические общности. Этнокультурные ценности и традиции. Нация как 
этническая и гражданская общность. Этнические отношения. Этническое многообразие 
современного мира. Миграционные процессы в современном мире. Конституционные 
основы национальной политики в Российской Федерации. 

Молодёжь как социальная группа, её социальные и социально-психологические 
характеристики. Особенности молодёжной субкультуры. Проблемы молодёжи в 
современной России. Государственная молодёжная политика Российской Федерации. 

Институты социальной стратификации. Социальная структура и стратификация. 
Социальное неравенство. Критерии социальной стратификации. 

Стратификация в информационном обществе. 
Институт семьи. Типы семей. Семья в современном обществе. Традиционные 

семейные ценности. Изменение социальных ролей в современной семье. Демографическая 
и семейная политика в Российской Федерации. 

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

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

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

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

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

Особенности профессиональной деятельности социолога. Социологическое 
образование. 

Введение в политологию. 

Политология в системе общественных наук, её структура, функции и методы. 
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Политика как общественное явление. Политические отношения, их виды. 
Политический конфликт, пути его урегулирования. Политика и мораль. Роль личности в 
политике. 

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

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

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

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

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

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

политики государства. Понятие бюрократии. Особенности государственной службы. 
Институты представительства социальных интересов. Гражданское общество. 

Взаимодействие институтов гражданского общества и публичной власти. 
Выборы в демократическом обществе. Институт всеобщего избирательного права. 

Избирательный процесс и избирательные системы. Избирательная система Российской 
Федерации. Избирательная кампания. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Институт политических партий и общественных организаций. Виды, цели и 
функции политических партий. Партийные системы. Становление многопартийности в 
Российской Федерации. Общественно-политические движения в политической системе 
демократического общества. Группы интересов. Группы давления (лоббирование). 

Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования в 
современной России. Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Имидж 
политического лидера. 

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

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

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

Современный этап политического развития России. Особенности 
профессиональной деятельности политолога. 

Политологическое образование. 
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Введение в правоведение. 

Юридическая наука. Этапы и основные направления развития юридической науки. 
Право как социальный институт. Понятие, признаки и функции права. Роль права в 

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

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

процессуальное, национальное и международное право. 
Правосознание, правовая культура, правовое воспитание. 
Понятие и признаки правоотношений. Субъекты правоотношений, их виды. 
Правоспособность и дееспособность. Реализация и применение права, 

правоприменительные акты. Толкование права. 
Правомерное поведение и правонарушение. Виды правонарушений, состав 

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

Конституционное право России, его источники. Конституция Российской 
Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

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

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

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

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

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

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

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско-правовые 
отношения: понятие и виды. Субъекты гражданского права. Физические и юридические 
лица. Правоспособность и дееспособность. Дееспособность несовершеннолетних. 
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Правомочия собственника, формы собственности. Обязательственное право. Сделки. 
Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. 
Наследование как социально-правовой институт. Основания наследования (завещание, 
наследственный договор, наследование по закону). Права на результаты 
интеллектуальной деятельности. Защита гражданских прав. Защита прав потребителей. 
Гражданско-правовая ответственность. 

Семейное право. Источники семейного права. Семья и брак как социально-
правовые институты. Правовое регулирование отношений супругов. Условия заключения 
брака. Порядок заключения брака. Прекращение брака. Брачный договор. Права и 
обязанности членов семьи (супругов, родителей и детей). Институт материнства, 
отцовства и детства. Ответственность родителей за воспитание детей. Усыновление. 
Опека и попечительство. Приёмная семья. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Субъекты уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального 
принуждения. Суд присяжных заседателей. 
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Международное право, его основные принципы и источники. Субъекты 
международного права. Международная защита прав человека. Источники и принципы 
международного гуманитарного права. 

Юридическое образование. Профессиональная деятельность юриста. Основные 
виды юридических профессий. 

2.1.2.20. География (базовый уровень) 

Регионы и страны. 

Регионы мира. Зарубежная Европа. 
Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: зарубежная 

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

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

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

Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия, 
Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-географическая 
характеристика. Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и 
хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения, природно-
ресурсного капитала, населения, хозяйства стран зарубежной Азии, современные 
проблемы (на примере Индии, Китая, Японии). 

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

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

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

Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная 
Африка, Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-географическая 
характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства 
субрегионов. Экономические и социальные проблемы региона. Особенности экономико-
географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран 
Африки (ЮАР, Египет, Алжир). 

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

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

Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте мира. 
Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 
внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Практическая работа «Изменение направления международных экономических 
связей России в новых экономических условиях». 

Глобальные проблемы человечества. 

Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические. 
Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины 

роста глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-
экономического развития между развитыми и развивающимися странами и причина её 
возникновения. 

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

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

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем 
народонаселения. 

Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки 
человечеством и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, 
политических, идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении 
глобальных проблем. 

Практическая работа. «Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем 
человечества на основе анализа различных источников географической информации и 
участия России в их решении». 

2.1.2.21. География (углублённый уровень) 

Раздел 7. Зарубежная Европа. 

Тема 1. Географическое положение и политическая карта зарубежной Европы. 
Политико- и экономико-географическое положение Европы. Размеры территории и 

численность населения, доля в мировом населении. Большое значение выхода к морям 
Атлантического океана. 

Политическая карта зарубежной Европы после Второй мировой войны; отражение 
на ней послевоенного политико-идеологического и экономического раскола региона. 
Изменения на политической карте в конце 1980-х - начале 1990-х гг.: объединение 
Германии, распад Югославии, СССР, Чехословакии. Политическая и экономическая 
интеграция стран Европы. Пространственный рост и качественная эволюция 
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Европейского союза. Формы государственного устройства стран региона. Место и роль 
зарубежной Европы в мировой политике, экономике, культуре, в историко-
географическом наследии. Деление на субрегионы (Западная, Южная, Северная, 
Восточная Европа). 

Ключевые проблемы взаимоотношений России со странами Европы: расширение 
ЕС и НАТО на восток, Калининградский эксклав, транспортировка в страны Европы 
российских топливных ресурсов и другое. 

Практическая работа. 
1) Сравнительная характеристика региональных организаций зарубежной Европы 

(ЕС, ЕАСТ, Евратом, Европейское космическое агентство). 
Тема 2. Природные условия и ресурсы зарубежной Европы. 
Разнообразие природных условий и ресурсов в зарубежной Европе, их 

территориальные различия. Обеспеченность региона отдельными видами природных 
ресурсов. Природно-ресурсные предпосылки для развития промышленности, сельского и 
лесного хозяйства, транспорта, туризма и рекреации. Энергетические ресурсы, включая 
ресурсы возобновимой энергетики (солнечной, ветровой, волновой). Проблемы 
природопользования и охрана природы. Обострение ресурсных и экологических проблем 
в странах зарубежной Европы, направления их решения. 

Практические работы. 
1) Оценка обеспеченности природными ресурсами субрегионов зарубежной 

Европы. 
2) Комплексная характеристика природно-ресурсного потенциала одной из стран 

зарубежной Европы (по выбору). 
Тема 3. Население зарубежной Европы. 
Динамика населения региона в последние десятилетия. Национальный и 

религиозный состав, его изменения в отдельных странах вследствие миграций. 
Миграционный кризис 2010-х гг., его причины и последствия. Влияние культурно-
религиозного аспекта на образ жизни населения, демографическую ситуацию, культуру и 
политику стран региона. Низкий естественный прирост населения, проблема старения 
населения. Направления и результаты демографической политики в странах зарубежной 
Европы. Особенности расселения населения, крупнейшие города и городские 
агломерации. Высокий уровень урбанизации и городской культуры в зарубежной Европе. 
Процессы субурбанизации, их социальные последствия. Западноевропейский тип города. 
Высокое качество жизни населения. 

Практические работы. 
1). Группировка стран зарубежной Европы по этнической структуре их населения. 
2). Выявление основных закономерностей расселения населения зарубежной 

Европы на основе анализа физической карты и тематических карт. 
Тема 4. Хозяйство зарубежной Европы. 
Зарубежная Европа как одно из ядер мировой экономики. Высокие показатели 

экономического и социального развития региона. Отраслевая структура хозяйства. 
Выдвижение наукоёмких отраслей промышленности, непроизводственной сферы 
хозяйства. 

Состав и география европейских межотраслевых промышленно-территориальных 
сочетаний: топливно-энергетического, машиностроительного, конструкционных 
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материалов, по производству потребительских товаров. Важнейшие промышленные 
центры, ТНК и промышленные районы зарубежной Европы. 

Развитость сельского хозяйства зарубежной Европы. Значительные 
территориальные различия природных условий, аграрных отношений, отраслевой 
структуры производства, специализации и продуктивности сельского хозяйства по 
субрегионам и отдельным странам. 

Возрастание роли непроизводственной сферы как главная черта 
постиндустриального развития; роль науки, образования, культуры. Ведущие 
университетские центры зарубежной Европы, роль региона как главного фокуса 
международных образовательных миграций. 

Выдающееся положение зарубежной Европы в мировой торговле, кредитно- 
финансовых, научных и других международных связях. Зарубежная Европа как ведущий 
туристский регион мира. 

Территориальная структура хозяйства. Основная ось экономического развития - так 
называемый «Голубой банан». Зарубежная Европа - регион самой развитой, 
территориально насыщенной и тесно взаимоувязанной транспортной инфраструктуры на 
Земле. 

Территориальная структура хозяйства и экологическая ситуация в регионе. 
Решение экологических проблем на страновом, субрегиональном и региональном 
уровнях. 

Практические работы. 
1) Выделение отраслей специализации стран зарубежной Европы в международном 

разделении труда. 
2) Характеристика крупнейших ТНК стран зарубежной Европы. 
3) Комплексная характеристика одной из отраслей промышленности, сельского 

хозяйства, сектора услуг зарубежной Европы. 
Тема 5. Германия. 
Политико- и экономико-географическое положение Германии. Высокое место ФРГ 

в мировой экономике, первое - в европейской. Новая геополитическая роль объединённой 
Германии в Европе. Центральность как важнейшая особенность экономико-
географического положения страны. Западные и восточные (бывшая ГДР) федеральные 
земли. Форма правления и административно-территориального устройства. 

Разнообразие природных условий и ресурсов Германии, их хозяйственная оценка. 
Природные предпосылки для сельского хозяйства, развития туризма и рекреации. 
Проблемы природопользования. 

Германия - лидер по численности населения в зарубежной Европе. 
Демографическая ситуация в Германии; демографическая политика в восточной и 
западной частях страны. Высокая плотность населения, главные районы его 
концентрации. Германия как городская страна. 

Общая характеристика хозяйства Германии. Кардинальные сдвиги в отраслевой 
структуре хозяйства под влиянием НТР. Изменения в соотношении материальной и 
нематериальной сфер экономики. Межотраслевые промышленные комплексы - 
энергетический, машиностроительный, химический. Традиционно ведущая роль тяжёлой 
промышленности, в том числе новых наукоёмких отраслей. Промышленные и 
финансовые ТНК Германии в числе крупнейших в мире. Энергозависимость Германии от 
внешних стран, программа декарбонизации и диверсификации электроэнергетики страны. 
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Сельское хозяйство ФРГ: высокий уровень развития, степень самообеспеченности 
продовольствием. География внешних экономических связей Германии, место в 
международном географическом разделении труда. 

Территориальная структура хозяйства. Региональная политика, меры по подъёму 
отстающих районов. Экономическое районирование Германии. Взаимоотношения с 
Россией. 

Практические работы. 
1) Комплексная характеристика федеральных земель Германии. 
2) Анализ места ТНК Германии в мировых рейтингах. 
Тема 6. Франция. 
Политико- и экономико-географическое положение. Франция - одна из ведущих 

стран в европейской и мировой политике, экономике и культуре, ядерная держава, 
постоянный член Совета Безопасности ООН. Форма правления и административно-
территориальное устройство. 

Разнообразие природных условий и ресурсов страны, их хозяйственная оценка. 
Природные предпосылки для развития сельского хозяйства, туризма и рекреации. 
Проблемы природопользования. 

Население. Демографическая характеристика. Изменения этнического, 
религиозного и возрастного состава населения за последние десятилетия. Особенности 
расселения и урбанизация. 

Своеобразие путей экономического развития Франции после Второй мировой 
войны, соперничество с Великобританией и Германией. Ведущие ТНК Франции. 
Промышленность Франции, её отраслевая структура. Быстрое развитие наукоёмких 
отраслей, в том числе ОПК. Основные черты размещения промышленности во Франции. 
Влияние процессов европейской интеграции на это размещение. Франция как один из 
ведущих мировых производителей продукции сельского хозяйства. 

Размещение отраслей непроизводственной сферы. Внешнеэкономические связи 
Франции. Значение для Франции кредитно-финансовых, научно-технических связей и 
иностранного туризма. Франция - одна из важнейших туристских держав мира. 
Радиальный рисунок размещения населения и хозяйства Франции с центром в Парижской 
агломерации. Экономическое районирование Франции. Взаимоотношения с Россией. 

Практические работы. 
1) Выявление перспектив развития отдельных отраслей хозяйства Франции. 
2) Расчёт доли Франции в важнейших общемировых показателях. 
Тема 7. Великобритания. 
Политико- и экономико-географическое положение. Великобритания - родина 

капитализма, бывшая «мастерская мира», высокоиндустриальная страна, её роль в 
экономике, политике и культуре Европы и мира. Великобритания и возглавляемое ею 
Содружество. Состав территории Великобритании, национально-культурная 
самобытность её историко-географических частей. Форма правления и административно-
территориальное устройство. 

Ограниченность земельных и лесных площадей, возможности развития земледелия, 
животноводства и морского рыболовства. Влияние морского климата на хозяйство 
Великобритании. Проблемы природопользования. 

Особенности этнического состава, нерешённость национальных проблем, особенно 
в Северной Ирландии и Шотландии. Современная демографическая ситуация. Основные 
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черты сельского и городского расселения и урбанизация. Значение Лондона для 
Великобритании и в международной жизни. 

Структура экономики, соотношение производственной и непроизводственной сфер. 
Промышленность Великобритании. Старые, новые и новейшие отрасли, особенности их 
развития. Особенности отраслевой структуры промышленности. Основные черты 
структуры и географии транспорта Великобритании. Развитие и размещение отраслей 
непроизводственной сферы. Основные черты географии науки, образования, туризма и 
рекреации. Активное участие в мировой торговле. Территориальная структура хозяйства. 
Тяготение индустрии к морским портам. Экономические районы Великобритании. 
Важнейшие направления региональной политики. Взаимоотношения с Россией. 

Практические работы. 
1) Характеристика структуры и динамики развития промышленности 

Великобритании. 
2) Определение специализации крупнейших промышленных узлов 

Великобритании. 
Тема 8. Страны Южной Европы. 
Политико- и экономико-географическое положение. Состав субрегиона, 

дискуссионность его границ. Политическая карта субрегиона. Историко- географические 
особенности Южной Европы. Древняя Греция и Древний Рим - важнейшие очаги мировой 
цивилизации. 

Приморское положение, средиземноморский климат и преимущественно горный 
рельеф - условия, определяющие особенности жизни субрегиона. Бедность лесами, 
нехватка сельскохозяйственных земель, напряжённый водный баланс. Ограниченность 
собственной энергетической базы. Развитая рекреационно-курортная сфера, широкие 
возможности для туризма. 

Сложность этнического состава. Демографическая ситуация: выравнивание до 
западноевропейского уровня. Особенности расселения, концентрация населения в 
приморских и столичных районах. Древняя городская культура Средиземноморья. 

Место стран Южной Европы в мировой экономике, крупнейшие ТНК. 
Значительное отставание стран субрегиона от западноевропейских стандартов, несмотря 
на прогресс после Второй мировой войны. Изменения в структуре экономики, рост сферы 
услуг. Повышенная роль сельского хозяйства. Общность многих экологических проблем, 
особенно приморских районов: загрязнение морей и пляжей, задымлённость, ущерб от 
пожаров. 

Практические работы. 
1) Сравнительная экономико-географическая характеристика стран Южной 

Европы. 
2) Характеристика крупнейших ТНК Италии. 
Тема 9. Северная Европа. 
Политико- и экономико-географическое положение. Состав субрегиона, его 

политическая карта. Политическая и экономическая стабильность Северной Европы, 
занимающей одно из первых мест в мире по уровню экономического 

и социального развития. 
Положение региона в северных широтах, широкий выход к морям, горный рельеф. 

Богатство недр рудами металлов. Значение добычи нефти и газа в Северном море. 



260 

Крупный лесной фонд у Швеции и Финляндии. Высокая обеспеченность водными 
ресурсами, гидроэнергоресурсы. Проблемы природопользования. 

Однородность этнического и религиозного состава. Низкий естественный прирост 
населения при высокой средней продолжительности жизни. Слабая по европейским 
меркам и крайне неравномерная заселённость территории. Особая роль столиц, 
приморских городов; преобладание малых городов и рабочих посёлков. 

Место и роль Северной Европы в мировой экономике (крупнейшие ТНК), 
политике, культуре. Высокий уровень развития, страны субрегиона - среди лидеров в мире 
по ВВП на душу населения, возглавляют рейтинг по индексу человеческого развития. 
Участие Северной Европы в международном географическом разделении труда. 

Особенности географии транспортной системы субрегиона, паромные переправы 
между странами. Размещение хозяйства и населения в южных частях территории. 
Формирование международной конурбации Копенгаген - Мальмё по берегам пролива 
Эресунн. Взаимоотношения стран субрегиона с Россией. 

Практические работы. 
1) Сравнительная экономико-географическая характеристика стран Северной 

Европы. 
2) Характеристика крупнейших ТНК Северной Европы. 
3) Анализ территориальной структуры хозяйства Северной Европы, выявление 

городов - фокусов развития для районов нового освоения. 
Тема 10. Восточная Европа. 
Политико- и экономико-географическое положение. Состав субрегиона, его 

площадь и население. Исторические особенности формирования политической карты, 
изменения на ней в послевоенный период и на рубеже XX и XXI вв. Главные черты 
экономико-географического положения. Роль Восточной Европы в европейской и 
мировой политике и экономике, её вклад в мировую цивилизацию. 

Общая оценка природно-ресурсного потенциала для развития промышленности, 
сельского хозяйства, транспорта, туризма и рекреации. Основные черты размещения 
полезных ископаемых, их главные территориальные сочетания. Земельные, водные и 
агроклиматические ресурсы. Проблемы природопользования. 

Демографическая ситуация. Характер демографического перехода в странах 
субрегиона. Резкое снижение естественного прироста как важнейшая особенность 
воспроизводства населения, направления демографической политики. Особенность 
возрастно-половой структуры населения, количество и качество трудовых ресурсов. 
Этническая структура населения, основные языки и языковые группы. Особенности 
размещения населения Восточной Европы. Масштабы и характер урбанизации. 

Индустриализация стран субрегиона после Второй мировой войны. Наиболее 
важные структурные особенности экономики, ведущие межотраслевые комплексы. 
Агропромышленный комплекс. Уровни и особенности развития сельского хозяйства, его 
основные социально-географические типы. Характерные черты развития транспортной 
сети, её структурные и географические особенности. Главные туристско-рекреационные 
районы и их типы. Примеры высокоразвитых и депрессивных районов. 

Влияние производственной и непроизводственной деятельности на окружающую 
среду. Уровень антропогенного загрязнения. Страны с моноцентрической, 
полицентрической, смешанной территориальной структурой хозяйства. Взаимоотношения 
стран субрегиона с Россией. 
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Практические работы. 
1) Сравнительная экономико-географическая характеристика стран Восточной 

Европы. 
2) Расчёт контрастов в социально-экономических показателях между столичными 

районами и периферией стран Восточной Европы. 

Раздел 8. Северная Америка. 

Тема 1. Политико- и экономико-географическое положение США и Канады. 
Североамериканский регион: географические, исторические, культурные, 

социальные, этнические и политико-экономические основания его выделения. Северная 
Америка как один из трёх важнейших центров современного экономического развития. 

США: состав и размеры территории, численность населения. Государственное 
устройство США, административно-территориальное деление. Проблема 
взаимоотношений США с Россией. 

Политико- и экономико-географическое положение Канады - одной из наиболее 
экономически развитых стран мира, члена группы G7. Состав и размеры территории, 
численность населения. 

Характерные черты политико- и экономико-географического положения страны, её 
глубокая интегрированность с США. Влияние создания Североамериканской зоны 
свободной торговли на политическую, экономическую и социальную жизнь страны. 
Значение выхода к трём океанам. Взаимоотношения Канады с Россией. 

Практические работы. 
1) Определение штатов США с наиболее благоприятным экономико-

географическим положением. 
2) Комплексная характеристика экономико-географического положения Канады. 
Тема 2. Природно-ресурсный потенциал США. 
Природно-ресурсный потенциал США, его роль в становлении хозяйства страны, 

современные проблемы его использования. Приоритетное направление решения 
энергетической проблемы в США - «сланцевая революция», её успехи и неудачи. 

Разнообразие природных условий и ресурсов США - естественная база для 
развития многоотраслевого хозяйства. Почвенно-климатические условия и водные 
ресурсы, обеспечивающие возможность возделывания культур умеренного и 
субтропического поясов. Водные проблемы Запада США. Рекреационные ресурсы США. 
Природно-ресурсные районы США. 

Практические работы. 
1) Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов США по отдельным 

районам страны. 
2) Выявление оптимальных сочетаний природных ресурсов на территории США. 
Тема 3. Население США. 
Основные этапы формирования населения США в результате концентрации 

миграционных потоков из многих регионов мира. Основные расово-этнические группы 
современного населения США (белые американцы, испаноязычные американцы, 
афроамериканцы, азиатско-тихоокеанское население, коренные народы) и их размещение. 
Расовые проблемы в современных США. Демографическая ситуация, её географические и 
расовые особенности. Возрастно-половой состав населения страны, его территориальная 
дифференциация. Характеристика трудовых ресурсов США. Значительное преобладание 
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занятости в нематериальной сфере производства. Внутренние миграции населения, их 
преобладающие направления, причины, их определяющие. США как страна городов и 
городского образа жизни. Преобладающие формы урбанизации, городские агломерации и 
мегалополисы, их роль в формировании территориальной структуры хозяйства. 
Субурбанизация и её последствия. Качество населения США, жизненные стандарты. 

Практические работы. 
1) Характеристика отдельных расовых и этнических групп населения США. 
2) Анализ размещения крупнейших городских агломераций по территории США. 
Тема 4. Хозяйство США. 
Место США в мировой экономике. Макроэкономические показатели развития 

США и их динамика. 
Корпоративная география США, особенности размещения штаб-квартир 

крупнейших ТНК по территории страны. Наукоёмкость и инновационность хозяйства 
страны, география высокотехнологичных производств («хай-тек»). 

Особенности отраслевой структуры экономики США, формирование  
межотраслевых комплексов на разных пространственных уровнях. Роль отраслей 
первичного сектора в экономике. Высокотоварное и механизированное сельское 
хозяйство США. Принципы организации и регулирования производства 
сельскохозяйственной продукции в стране. Ведущие отрасли растениеводства, география 
распространения зерновых, технических, овощных и плодовых культур. 
Сельскохозяйственные районы США. Лесное хозяйство. Рыболовство. 

Роль и структура добывающей промышленности США. Г еография добывающих 
отраслей топливно-энергетического комплекса. Последствия «сланцевой революции» для 
экономики страны и её внешнеторговых связей. 

Вторичный сектор экономики США. Отраслевая и территориальная структура 
обрабатывающей промышленности. География ведущих отраслей промышленности 
страны: нефтеперерабатывающей, электроэнергетики, чёрной и цветной металлургии, 
машиностроения (включая автомобилестроение, авиаракетно- космическую, 
электротехническую и электронную), химической (включая фармацевтическую), лесной, 
целлюлозно-бумажной, полиграфической, лёгкой и пищевой. Ведущие промышленные 
районы и центры обрабатывающей промышленности. 

Транспорт США. Пассажирооборот и грузооборот отдельных видов транспорта. 
География транспортных сетей страны: автодорожной, железнодорожной, 
трубопроводной, речных и морских путей. Воздушный транспорт США: ведущие 
аэропорты, авиакомпании, направления авиаперевозок. 

Сектор финансовых услуг США. Внешняя торговля США, место страны в 
международной торговле товарами и услугами. Структура внешней торговли по группам 
товаров. Основные внешнеторговые партнёры США и динамика взаимодействия с ними. 

Основные черты размещения науки и образования в стране. География 
технополисов и технопарков США. Роль и место США в мировых научных 
исследованиях. Космическая программа США. 

География туризма в США: важнейшие туристические дестинации и потоки, виды 
туризма, связь с другими отраслями хозяйства. Индустрия развлечений в стране: кино, 
театральные постановки, спорт, игорный бизнес. 

Практические работы. 
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1) Характеристика отдельных отраслей обрабатывающей промышленности США 
по материалам учебной литературы и Интернета. 

2) Экономико-географическая характеристика одного из штатов США (по выбору 
учащегося). 

3) Расчёт доли США в общемировых показателях ряда отраслей хозяйства. 
Тема 5. Экономические районы США. 
Полицентричность территориальной структуры хозяйства США. Экономическое 

районирование США: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. 
Северо-Восток - историческое ядро государства, основные «ворота» иммиграции и 

внешнеторговой деятельности. Нью-Йорк как ведущий финансовый, политический, 
культурный и научный центр. 

Средний Запад. Особенности экономико-географического положения, его влияние 
на специализацию района и рисунок размещения населения, промышленности и 
транспортной сети. Чикаго как культурный и научный центр. 

Юг. Особенности исторического развития Юга как района рабовладельческих 
плантаций. Специализация сельского хозяйства, особое значение животноводства и 
птицеводства, хлопководства. 

Запад. Самый молодой по времени освоения район США. Ярко выраженные 
природные и хозяйственные различия между Приморскими и Горными штатами. 

Тихоокеанский мегалополис и его крупнейшие центры. 
Практические работы. 
1) Комплексная характеристика экономических районов США. 
2) Расчёт доли экономических районов США по ряду демографических, 

экономических и социальных показателей. 
Тема 6. Канада. 
Разнообразие природных условий и ресурсов Канады, оценка её природно-

ресурсного потенциала. Природные предпосылки для развития промышленности, 
сельского хозяйства и транспорта. Ведущие позиции Канады по запасам руд чёрных и 
цветных металлов, угля, нефти, газа, калийных солей, алмазов, их основные 
территориальные сочетания. Богатейший гидроэнергетический потенциал. Земельные, 
лесные, водные и агроклиматические ресурсы, неравномерность их размещения по 
территории страны. Состояние окружающей среды и проблемы природопользования. 

Этнический состав населения как отражение истории формирования страны. 
Контрасты между главной полосой расселения и Канадским Севером. 

Место Канады в международном географическом разделении труда. Особенности 
отраслевой структуры хозяйства Канады, её отличия от структуры экономики США. 
Структурные сдвиги в канадской экономике, рост доли третичного сектора. Топливно-
энергетический комплекс. Территориальная концентрация электроэнергетики, особое 
значение ГЭС. Главные районы горнодобывающей промышленности. Чёрная и цветная 
металлургия. Высокий уровень развития сельского хозяйства и агробизнеса. Структурные 
сдвиги в сельском хозяйстве. Уровень развития транспорта. Особенности конфигурации 
транспортной сети страны, её преимущественно широтное простирание. 

Особенности формирования территориальной структуры хозяйства Канады. 
Высокая степень территориальной концентрации промышленности страны в зоне 
тяготения к границе с США. Главные направления региональной политики. 
Экономические районы Канады. 
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Практические работы. 
1) Хозяйственная оценка природно-ресурсного потенциала Канады. 
2) Географическая характеристика одной из отраслей международной 

специализации Канады. 

Раздел 9. Латинская Америка. 

Тема 1. Географическое положение и политическая карта Латинской Америки. 
Специфические черты социально-культурного и экономического пространства 

Латинской Америки. Политико- и экономико-географическое положение. Состав региона, 
его площадь и население. Географические, культурные, исторические, социально-
экономические и политические основания выделения Латиноамериканского региона. 

Исторические особенности формирования политической карты Латинской 
Америки. Значение соседства с США. Формы правления и административно- 
территориальное устройство стран региона. Место Латиноамериканского региона в 
политической и экономической жизни современного мира. 

Практические работы. 
1) Характеристика политической карты Латинской Америки. 
2) Построение графа, отражающего соседство стран Латинской Америки. 
Тема 2. Природно-ресурсный потенциал Латинской Америки. 
Исключительное богатство региона разнообразными природными условиями 
и ресурсами. Общая оценка природно-ресурсного потенциала для развития 

промышленности, сельского хозяйства, транспорта, туризма и рекреации. Минеральные и 
энергетические ресурсы, их недостаточная изученность и неравномерное размещение. 
Значительный гидроэнергетический потенциал рек региона. Богатство рудами чёрных, 
цветных и драгоценных металлов. Запасы нерудного сырья. Земельные ресурсы. Водные 
ресурсы - важное и пока ещё недостаточно используемое богатство Латинской Америки. 

Практические работы. 
1) Сравнительная характеристика природно-ресурсного потенциала отдельных 

стран Латинской Америки. 
2) Расчёт доли Латинской Америки в запасах ряда видов минерального сырья. 
Тема 3. Население Латинской Америки. 
Особенности формирования современных латиноамериканских наций. Расовый, 

этнический, языковой и конфессиональный состав населения региона и отдельных стран. 
Естественное движение населения, его региональные особенности. Возрастно-половой 
состав населения, молодость населения большинства стран региона. Внешние и 
внутренние миграции в регионе, их влияние на численность и возрастно-половой состав 
населения отдельных стран. Особенности размещения населения. Его концентрация в 
приморской зоне и горных районах, слабая заселённость внутренних частей региона. 
Латиноамериканский город, его структура. «Городской взрыв» и «ложная урбанизация» в 
регионе. Специфика пространственного рисунка городского расселения. Проблемы 
крупнейших городских агломераций Латинской Америки: бедности и неравенства, 
экономического развития, энергетические, обеспечения питьевой водой, транспортные, 
экологические, преступности. 

Практические работы. 
1) Анализ индекса человеческого развития стран Латинской Америки, нахождение 

градиентов наибольших различий этого показателя между пограничными странами. 
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2) Определение динамики роста крупнейших городских агломераций Латинской 
Америки. 

Тема 4. Хозяйство Латинской Америки. 
Место стран региона в международном географическом разделении труда, 

проблема отхода от узкой специализации экономики. 
Современная структура экономики региона, её многоукладность. Разнообразие 

форм собственности. 
Горнодобывающая промышленность, её отраслевая структура и размещение, 

высокая степень экспортности. Преобладание добычи энергетического (нефть, газ, уголь) 
и рудного (железная руда, медь, бокситы, олово, марганец) сырья. Рост освоенности 
гидроэнергетического потенциала, сооружение крупных ГЭС в Бразилии и Венесуэле. 
Значение цветной металлургии в экономике горнодобывающих стран региона, её 
экспортная направленность. 

Преимущественная концентрация машиностроения в Мексике, Бразилии и 
Аргентине. Слабое использование земельных ресурсов региона. Проблема освоения 
новых земель. Характер землевладения и землепользования в странах Латинской 
Америки: латифундизм и минифундизм. Растениеводство - ведущая отрасль сельского 
хозяйства в большинстве стран региона. Высокая трудоёмкость плантационных культур. 
Преобладание экстенсивного мясного скотоводства. Важнейшие сельскохозяйственные 
районы. Рост сферы нематериального производства, специфика её развития. 
Внешнеэкономические связи, их структура и география. Интеграционные группировки 
стран Латинской Америки. Экономические взаимоотношения стран региона с Российской 
Федерацией. 

Практические работы. 
1) Расчёт величины экспортной квоты для стран Латинской Америки. 
2) Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения территорий стран 

Латинской Америки (Бразилии, Мексики, Аргентины, Венесуэлы, Перу). 
3) Определение международной специализации ряда стран Латинской Америки. 
Тема 5. Бразилия. 
Бразилия - одна из ключевых стран развивающегося мира, участник БРИКС. 

Бразилия - крупнейшая по территории и населению и наиболее развитая страна Латинской 
Америки. Государственное устройство. Административно- территориальное деление. 

Природные условия и ресурсы. Месторождения железных и марганцевых руд, 
бокситов, нефти, газа. Гидроэнергетический потенциал. Лесные ресурсы мирового 
значения. Амазония - уникальный природный комплекс. Проблемы природопользования и 
охраны природы. 

Особенности формирования населения Бразилии. Расовый состав населения. 
Демографическая ситуация. Неравномерность размещения населения. Приморский тип 
расселения. Особенности развития урбанизации; резкое доминирование крупнейших 
городов. Ложная урбанизация, социально-экономические проблемы городов. Особенности 
сельского расселения. 

Хозяйство Бразилии как латиноамериканской страны: общие и специфические 
черты. Структура бразильской экономики. Металлургия Бразилии как отрасль 
международной специализации. Особенности структуры топливно-энергетического 
баланса: высокая доля гидроэлектроэнергии и биотоплива. Транспортное 
машиностроение, электротехника и электроника, оборонная промышленность. 
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Агропромышленный комплекс. Важнейшие плантационные культуры: сахарный тростник, 
кофе, какао-бобы, хлопчатник, соя. Животноводство, лидерство в мировом скотоводстве. 
Структура экспорта и импорта. Развивающиеся торговые отношения со странами 
Латинской Америки, экономическая экспансия в регионе. Состояние окружающей среды 
и экологические проблемы. 

Главные черты территориальной структуры хозяйства. Крайняя неравномерность 
размещения производительных сил, тяготение к приморской зоне. 

Практическая работа. 
1) Построение и анализ диаграмм товарного экспорта и импорта Бразилии. 
Тема 6. Мексика. 
Мексика - вторая по численности населения и экономическому потенциалу страна 

Латинской Америки. Место Мексики в социально-экономической и политической жизни 
современной Латинской Америки. Форма правления и административно-территориальное 
устройство. Существенные черты экономико- и политико-географического положения. 
Значение границы с США, близости к странам Латинской Америки и выхода к двум 
океанам. 

Богатый и разнообразный природно-ресурсный потенциал. Месторождения 
Тихоокеанского рудного пояса (сера, ртуть, серебро, медь). Топливно- энергетические 
ресурсы (нефть, газ). Агроклиматический потенциал; недостаток увлажнения. 
Рекреационные ресурсы мирового значения. Главные проблемы природопользования. 

Особенности этнического состава населения, история его формирования. Высокие, 
но снижающиеся темпы естественного прироста населения. Особенности размещения 
населения, важные районы его концентрации. Урбанизация. Крупнейшие города. 

Хозяйство Мексики как латиноамериканской страны: общие и специфические 
черты. Особенности отраслевой структуры хозяйства. Влияние близости США и создания 
экономических зон макиладорас. Развитие разнообразного машиностроения, включая 
наукоёмкие отрасли. Сельское хозяйство: преобладание растениеводства, важнейшие 
экспортные и потребительские культуры. Структура и география внешней торговли. США 
- основной внешнеэкономический партнёр Мексики. Важные черты территориальной 
структуры хозяйства. Внутренние различия. 

Практические работы. 
1) Хозяйственная оценка природно-ресурсного потенциала Мексики. 
2) Построение и анализ диаграмм товарного экспорта и импорта Мексики. 

Раздел 10. Австралия и Океания. 

Тема 1. Австралия. 
Политике- и экономико-географическое положение Австралии - страны, 

занимающей целый материк. Государственное устройство Австралии, административно-
территориальное деление. Географическое положение столицы страны - Канберры. 

Природные условия и ресурсы Австралии. Богатство разнообразными видами 
минерального сырья, мировые запасы железных, медных, марганцевых и урановых руд, 
бокситов, золота, алмазов, угля, газа. Засушливость климата и проблема дефицита водных 
ресурсов. Юго-Восток и Восток - наиболее благоприятные для хозяйственного освоения 
территории страны. Эндемичность флоры и фауны. Состояние окружающей среды и 
проблемы природопользования. 
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Образование доминиона и ускорение хозяйственного развития в первой половине 
XX в. Новые условия развития после Второй мировой войны. 

Особенности формирования населения. Численность и расселение коренных 
жителей Австралии. Роль иммиграции в формировании населения страны; основные 
волны иммиграции, их влияние на современный этнический состав населения. 
Демографические показатели. Трудовые ресурсы, их количественная и качественная 
характеристика. Контрасты плотности населения. Урбанизация. Особенности сельского 
расселения. 

Возрастающая роль страны в мировом хозяйстве. Сходство отраслевой структуры 
хозяйства с другими развитыми странами при повышенном значении отраслей первичного 
сектора. Специализация Австралии на добывающей промышленности и первичной 
переработке минерального сырья. Высокая степень концентрации сельскохозяйственного 
производства на Юго-Востоке и Востоке; сельскохозяйственные районы Австралии. 
Внешняя торговля: структура и основные направления экспорта и импорта. Расширение 
международного туризма. 

Территориальная структура хозяйства. Ярко выраженные различия в степени 
хозяйственного развития прибрежных зон и внутренних частей. Экономические районы 
Австралии. Взаимоотношения Австралии и России. 

Практические работы. 
1) Анализ товарной и географической структуры экспорта Австралии. 
2) Расчёт доли Австралии в мировой добыче ряда видов минерального сырья. 
Тема 2. Новая Зеландия и Океания. 
Проблема сохранения окружающей среды в странах региона перед лицом 

усиливающейся интеграции в мировую экономическую систему. Деление Океании на 
Меланезию, Полинезию и Микронезию. Новая Зеландия - развитая страна, расположенная 
в удалении от ведущих экономических центров. Место Новой Зеландии в международном 
географическом разделении труда. Отрасли специализации. Особенности природно-
ресурсного потенциала, населения и хозяйства стран Океании. Моноспециализация 
большинства стран региона. 

Практическая работа. 
1). Сравнение экспортного потенциала и места в мировом хозяйстве Австралии и 

Новой Зеландии на основе анализа и интерпретации данных из различных источников 
географической информации. 

Раздел 11. Зарубежная Азия. 

Тема 1. Географическое положение и политическая карта зарубежной Азии. 
Площадь, размеры и состав территории региона. Политическая карта зарубежной 

Азии. Изменения на политической карте в XX в. Политическое и социально-
экономическое развитие региона после Второй мировой войны. Крушение колониальной 
системы. Новейшие изменения на политической карте региона. Модели политического и 
социально-экономического развития независимых государств зарубежной Азии. 
Группировка государств Азии по формам правления, административно-территориального 
устройства. Основные типы стран зарубежной 

Азии. Территориальные конфликты в зарубежной Азии - угрозы региональной 
стабильности. Природные, исторические, политические и социально-экономические 
предпосылки территориальной дифференциации зарубежной Азии и выделения 
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субрегионов. Возрастание роли Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на современном 
этапе. Ключевые проблемы взаимоотношений России со странами Азии: партнёрство в 
отношениях с Китаем и Индией, сотрудничество и добрососедство с республиками 
постсоветского пространства, поддержание региональной стабильности в странах 
Ближнего и Среднего Востока. 

Практические работы. 
1) Построение графа, отражающего соседство стран зарубежной Азии. 
2) Нанесение на карту зарубежной Азии зон важнейших территориальных 

конфликтов. 
Тема 2. Природно-ресурсный потенциал зарубежной Азии. 
Разнообразие природных условий и ресурсов в зарубежной Азии, их 

территориальные различия. Контрасты распределения в регионе минеральных, 
агроклиматических, водных, гидроэнергетических, лесных, земельных и рекреационных 
ресурсов. Обеспеченность региона отдельными видами природных ресурсов. Природно-
ресурсные предпосылки для развития промышленности, сельского и лесного хозяйства, 
транспорта, туризма и рекреации. Проблемы природопользования и охрана природы. 
Обострение экологических проблем в странах региона, направления их рационального 
решения. 

Практическая работа. 
1). Вычисление доли зарубежной Азии в мировых запасах угля, нефти и газа. 
Тема 3. Население зарубежной Азии. 
Мировое лидерство региона по численности населения. Динамика численности 

населения зарубежной Азии в последние десятилетия, замедление темпов прироста 
населения. Этническая и религиозная структура населения. Наиболее острые 
межэтнические и межконфессиональные конфликты (Палестина, Курдистан, Кипр, 
Кашмир, индийский Пенджаб, Афганистан, Шри-Ланка, Южные Филиппины). Проблема 
религиозного экстремизма в регионе, усилия международного сообщества по борьбе с 
международным терроризмом в Юго- Западной Азии. Направления и результаты 
демографической политики в странах зарубежной Азии. Особенности расселения 
населения, зоны концентрации населения, крупнейшие города и городские агломерации. 

Практические работы. 
1) Определение динамики численности населения крупнейших городских 

агломераций зарубежной Азии. 
2) Сравнительная характеристика крупнейших по численности этносов зарубежной 

Азии. 
Тема 4. Хозяйство зарубежной Азии. 
Роль и место зарубежной Азии в международном разделении труда. Контрасты 

экономического развития в странах зарубежной Азии. Особенности включения стран 
региона в процессы глобализации и транснационализации. Ключевые проблемы Китая - 
нового «локомотива» мирового развития и глобальной «фабрики». Проблема замедления 
экономического развития Японии, социальные и экологические последствия этого 
процесса. Резервы роста новых индустриальных стран Азии. Экономические и 
социальные проблемы современной Южной Азии. Проблема зависимости 
нефтегазодобывающих стран Персидского залива от их природно-сырьевого потенциала, 
стратегии ухода от моноспециализации на отраслях топливно-энергетического комплекса. 

Практические работы. 
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1) Характеристика внешнеторгового баланса и географии внешней торговли стран 
зарубежной Азии. 

2) Объяснение географических особенностей стран зарубежной Азии с разным 
уровнем социально-экономического развития (Саудовская Аравия и Бангладеш). 

3) Сравнение международной специализации Японии и Индии. 
Тема 5. Китай. 
Политико- и экономико-географическое положение КНР. Место и роль Китая в 

мировой экономике, политике, культуре. Выдающиеся абсолютные экономические 
показатели при низких показателях на душу населения. Проблема реинтеграции с 
Тайванем. Китай как государство - важнейший политический и экономический партнёр 
России на международной арене. Китай - один из лидеров многополярного мира, член 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС. 

Многообразие природных условий и ресурсов Китая, резкие территориальные 
различия, широкая антропогенная эксплуатация с древности, прежде всего в восточных, 
наиболее заселённых и освоенных районах. Истощение природных ресурсов Китая, 
прежде всего земельных. Низкая обеспеченность в расчёте на душу населения пашней, 
лесами, пресной водой. Лидерство КНР по гидроэнергопотенциалу. Богатство 
минеральным сырьём, основные бассейны полезных ископаемых. Проблемы 
природопользования. 

Динамика численности населения Китая. Демографическая ситуация и основные 
черты демографической политики. Трудовые ресурсы, их структура и проблемы 
эффективного использования. Этнический состав населения: китайцы (ханьцы) и 
неханьские народы. Городское и сельское население. Своеобразие урбанизации в Китае. 
Китайская диаспора за рубежом (хуацяо), её роль в экономической и политической жизни 
Китая. 

Общая характеристика хозяйства. Китай как «мировая фабрика». Разносторонняя и 
комплексная специализация страны на широком спектре отраслей промышленности, 
сельского хозяйства, сектора услуг. Г осударственное регулирование экономики. Ввоз и 
вывоз капитала. Специальные экономические зоны (СЭЗ), их роль в подъёме хозяйства 
страны. Огромные масштабы промышленного производства, повышающийся уровень 
технико-экономического развития большинства отраслей. Прогресс металлургии, 
машиностроения, автомобилестроения, аэрокосмической, электротехнической, 
электронной, химической и других ведущих отраслей. Энергообеспеченность Китая. 
Колоссальная по объёму угольная промышленность. Собственная добыча нефти и газа, не 
покрывающая нужд растущей экономики. Дефицит энергоресурсов, их импорт из стран 
Персидского залива, Юго-Восточной Азии, Австралии, Средней Азии, России (газопровод 
«Сила Сибири»). Диверсифицированная электроэнергетика. Лидерство Китая в мире по 
большинству абсолютных показателей отраслей сельского хозяйства, высокая 
интенсивность и эффективность аграрного производства. Главные зерновые зоны - 
рисовая, рисово-пшеничная (и кукуруза), пшеничная (и другие зерновые). Важнейшая 
роль транспорта в экономическом сплочении Китая. Морские порты Китая - лидеры в 
мире по грузообороту. Внешние экономические связи КНР. 

Территориальная структура хозяйства. Резкие территориальные различия 
природных условий и ресурсов, расселения, плотности населения и условий его жизни, 
развития и размещения хозяйства. Концентрация основной части хозяйства КНР в 
восточных, особенно в приморских, а также в центральных провинциях. Экологические 
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проблемы Китая, особенно на Великой Китайской равнине и Лёссовом плато. 
Экономические районы Китая. 

Практические работы. 
1) Построение картограммы по основным показателям сельскохозяйственных 

районов Китая. 
2) Анализ факторов бурного экономического развития КНР на рубеже XX и XXI 

вв. 
3) Характеристика основных отраслей горнодобывающей промышленности Китая. 
Тема 6. Индия. 
Индия как страна-гигант. Политико- и экономико-географическое положение. 

Государственный строй. Индия как федерация штатов и союзных территорий. 
Природные условия и ресурсы. Состав и размещение минеральных ресурсов, 

богатство страны железной рудой. Приуроченность большинства месторождений 
минерального сырья к плоскогорью Декан, благоприятные территориальные сочетания 
угольных и рудных ресурсов. Климатические особенности, позволяющие на большей 
части территории выращивать культуры круглый год. Разносторонние природно-
рекреационные ресурсы, особенно морских побережий и высокогорных территорий. 
Актуальность организации рационального природопользования. 

Изменение демографической ситуации за годы независимости. Снижение 
рождаемости и уменьшение естественного прироста в результате урбанизации и 
государственной политики планирования семьи. Отставание темпов хозяйственного 
развития от темпов снижения естественного прироста, обострение проблем 
трудоустройства и продовольственного снабжения населения. Этническая и 
конфессиональная мозаичность населения. Характер размещения этнических и 
конфессиональных групп, его отражение в административно-территориальном делении. 
Преобладание сельских форм расселения при опережающем росте городов и численности 
горожан. Высокие темпы урбанизации, формирование крупных городских агломераций. 

Развитие хозяйства в условиях многоукладности и сохранения пережитков 
колониальной экономики. Активное участие государства в хозяйственном строительстве и 
регулировании экономики. Опережающие темпы развития промышленности при 
сохранении ведущего положения сельского хозяйства. Главные промышленные районы и 
центры. 

Социально-экономические условия развития сельского хозяйства. 
Нерациональная отраслевая структура сельского хозяйства: резкое преобладание 

земледелия при наличии огромного поголовья крупного рогатого скота. Размещение 
районов выращивания основных продовольственных и экспортных культур. 

Значение транспорта в условиях обширной территории страны. Особенности сферы 
нематериального производства, преодоление её отставания от развитых стран. 
Внешнеторговые связи. Состав и важнейшие направления экспорта и импорта. 
Ухудшение экологической ситуации по мере развития индустриализации и урбанизации. 
Экологические проблемы крупных городских агломераций. Состояние и перспективы 
развития российско-индийских связей. Индия - участник группировок ШОС и БРИКС. 

Территориальная структура хозяйства. Расширение и усложнение хозяйственной 
структуры «коридоров роста» между крупнейшими городскими агломерациями. 
Экономические районы Индии. 

Практические работы. 
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1). Сопоставление этнических ареалов и административно-территориальных 
единиц Индии. 

2) Анализ динамики численности населения Индии с 1901 г. 
3) Характеристика сельскохозяйственных районов Индии. 
4) Сравнение товарной и географической структуры экспорта и импорта Индии. 
Тема 7. Япония. 
Политике- и экономико-географическое положение. Состав территории. Япония - 

одна из лидирующих стран в мировом хозяйстве и в международном географическом 
разделении труда. Изменение экономико-географического положения на разных этапах 
развития. Современное политике-географическое положение Японии как страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Форма правления, административно-территориальное 
устройство. 

Природные условия и ресурсы. Зависимость от импорта минерального сырья. 
Проблемы природопользования. 

Историко-географические особенности развития. Экономический взлёт после 
Второй мировой войны («японское экономическое чудо»). 

Исторические особенности формирования японской нации, определившие 
однонациональный состав современного населения, его специфическую культуру и 
традиции. Изменение демографической ситуации, быстрое падение рождаемости и 
естественного прироста. Высокие стандарты качества жизни и долголетие населения. 
Сходство возрастно-половой структуры с развитыми странами Европы и США. 
Количественная и качественная характеристика трудовых ресурсов. Господство городской 
формы расселения, темпы и уровень урбанизации. Мегалополис Токайдо. Токио и 
столичная агломерация. 

Решающее значение государства в хозяйственном строительстве, модернизация 
промышленности и инфраструктуры, создание своей научно- исследовательской базы. 
Сходство отраслевой структуры хозяйства с другими развитыми странами, особая роль 
чёрной металлургии и электронной промышленности. Разностороннее значение 
рыболовства, высокое место страны в мировом рыболовстве. Широкое развитие 
аквакультуры. Высокий уровень транспортной обеспеченности (скоростные железные 
дороги, автомагистрали, аэропорты, дальние морские и каботажные перевозки). Основные 
черты географии науки, японские технополисы. Внешняя торговля, специфическая 
структура экспорта и импорта. Развитие сектора услуг. Токио как один из ведущих 
мировых финансовых центров. Состояние и перспективы развития российско-японских 
экономических связей. 

Территориальная структура хозяйства. Ведущая роль Тихоокеанского пояса. 
Районирование Японии. 

Практические работы. 
1) Характеристика места отдельных отраслей промышленности Японии в мировом 

хозяйстве. 
2) Сравнительная характеристика районов Японии. 
Тема 8. Республика Корея. 
Политико- и экономико-географическое положение страны. Отношения с соседями 

- КНДР, КНР, Японией. Природные условия и ресурсы. Ограниченность минеральных, 
земельных, водных и лесных ресурсов. Экологические проблемы. Численность и 
плотность населения, его демографические характеристики. Однородность этнического и 
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разнородность конфессионального состава населения. Особенности урбанизации и 
размещения населения. Хозяйство Республики Корея. «Корейское экономическое чудо» 
конца XX в. Место страны в международном разделении труда и глобальных цепочках 
создания добавленной стоимости. Ведущие отрасли специализации страны: чёрная 
металлургия, судостроение, автомобилестроение, электронная и электротехническая. 
Взаимоотношения Республики Корея и Российской Федерации. 

Практическая работа. 
1) Место автомобилестроения Республики Корея в мире. 
Тема 9. Юго-Восточная Азия. 
Политико- и экономико-географическое положение. Состав территории, площадь и 

население субрегиона. Изрезанность береговой линии и архипелаговое положение ряда 
стран как черты географического положения субрегиона. 

Современная политическая ситуация и новейшие изменения на политической карте 
субрегиона. Типы стран в субрегионе. Главная черта экономико-географического 
положения большинства государств субрегиона - нахождение их на морских торговых 
путях мирового значения. Формы государственного устройства стран субрегиона. 

Величина и структура природно-ресурсного потенциала. Ведущая роль 
минеральных ресурсов (нефть, газ, уголь, олово, никель, вольфрам, хромиты). Огромные 
запасы лесных и водных ресурсов. Агроклиматический потенциал и его различия в 
странах субрегиона. Ограниченность земельных ресурсов. Проблемы 
природопользования. 

Численность и воспроизводство населения: различия в отдельных странах. 
Контрасты в размещении населения: концентрация его в приморских районах, долинах и 
дельтах рек. Различия в уровне урбанизации стран субрегиона. Крупнейшие города и 
городские агломерации. Сельское расселение. Пестрота этнического состава, важнейшие 
народы. Роль этнических китайцев (хуацяо) в политике и экономике стран субрегиона. 
Основные религии Юго-Восточной Азии - ислам, буддизм, христианство. 

Различия в уровне и характере социально-экономического развития стран 
субрегиона. 

Новые индустриальные страны первой и второй «волн». Развитие «верхних 
этажей» производства на базе переработки местного сырья. Рост новых и новейших 
производств (электроника, производство средств связи и другое). Сельское и лесное 
хозяйство, главные экспортные товары: древесина, рис, сахарный тростник, кофе, фрукты 
и овощи, пальмовое масло, натуральный каучук. Ведущая роль морского транспорта. 
Сингапур - морской порт мирового значения. Развитость отраслей третичного сектора. 
Развитие приморского и экзотического туризма (Таиланд, Сингапур, Вьетнам, Малайзия, 
остров Бали в Индонезии). Активное участие стран субрегиона в интеграционных 
процессах. Учреждение и расширение АСЕАН. Усиление производственных связей с 
Китаем и Японией. Поиски новых рынков для продукции стран субрегиона. 
Взаимоотношения стран субрегиона с Россией. 

Территориальная структура хозяйства. 
Практические работы. 
1) Сравнительная экономико-географическая характеристика стран субрегиона. 
2) Выявление крупнейших городских агломераций Юго-Восточной Азии. 
Тема 10. Юго-Западная Азия. 
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Политико- и экономико-географическое положение. Расположение на стыке 
Европы, Азии и Африки - важнейшая черта экономико-географического положения. 
Состав, размеры территории и численность населения субрегиона. Современная 
политическая ситуация и новейшие изменения на политической карте субрегиона. Формы 
государственного устройства стран субрегиона. Опасность территориальных конфликтов 
в субрегионе для мировой стабильности. 

Хозяйственная оценка природно-ресурсного потенциала. Крупнейшие в мире 
запасы нефти и газа, другие виды минерального сырья. Значительные различия в 
размещении агроклиматических ресурсов. Преобладание аридных территорий и проблема 
острого дефицита водных и лесных ресурсов. Природные различия стран субрегиона. 
Проблемы природопользования. 

Демографическая ситуация и проблема трудовых ресурсов в странах субрегиона. 
Этническая и конфессиональная карта Юго-Западной Азии. Субрегион как родина 
авраамических религий. Крайняя неравномерность размещения населения. Сельское 
расселение. Кочевой и оседлый образы жизни населения субрегиона. Важные направления 
внутрии межрегиональных миграций. Страны Персидского залива как центр притяжения 
иностранной рабочей силы. 

Основные черты трансформации хозяйства стран субрегиона под воздействием 
индустриализации (чаще всего нефтегазового характера). Формирование 
нефтеэнергохимического энергопроизводственного цикла, сопутствующих и 
обслуживающих производств. Развитие энергоёмких отраслей (чёрная и цветная 
металлургия, нефтехимия). Создание мощной строительной базы. Роль и значение 
сельского хозяйства. Соотношение растениеводства и животноводства в разных странах. 

Транспортная система субрегиона: ведущая роль трубопроводного и морского 
транспорта, создание нефтяных и газовых «мостов» между производителями и 
потребителями топливного сырья. Ускоренное развитие третичного сектора. Превращение 
стран субрегиона в международные финансовые центры (Катар, ОАЭ, Бахрейн, Кипр, 
Израиль, Ливан). Развитие туризма (включая паломнический) и сферы рекреации. 

Группировка стран субрегиона по их месту в международном географическом 
разделении труда: экспортёры углеводородов, новые индустриальные страны, страны - 
финансовые центры, наименее развитые страны. Формы внутрирегиональной интеграции 
(Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества, Совет 
сотрудничества арабских государств Персидского залива). Взаимоотношения стран 
субрегиона с Россией. 

Практические работы. 
1) Сравнительная экономико-географическая характеристика стран субрегиона. 
2) Определение места Турции в мировом хозяйстве. 

Раздел 12. Африка. 

Тема 1. Географическое положение и политическая карта Африки. 
Политико- и экономико-географическое положение Африки. Площадь и размеры 

территории, численность населения. Значение соседства со странами Южной Европы и 
Юго-Западной Азии. Выход к двум океанам, важность Суэцкого канала как 
магистрального морского пути. Негативное влияние внутриматерикового положения ряда 
государств на их социально-экономическое развитие. Изменения политической карты 
Африки с середины XX в. Современная политическая ситуация на континенте. Проблема 
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политической нестабильности стран Африки. Территориальные конфликты в современной 
Африке, международные усилия по их урегулированию. Государственное устройство 
стран Африки. Взаимоотношения стран Африки с Россией. Совместные проекты 
российско- африканского сотрудничества. Деление Африки на субрегионы: Северная 
Африка, Западная Африка, Центральная Африка, Восточная Африка, Южная Африка. 

Понятие о Тропической Африке (Африка к югу от Сахары). 
Практические работы. 
1) Анализ основных изменений на политической карте Африки с 1950 г. 
2) Нанесение на карту важнейших очагов территориальных конфликтов в 

современной Африке. 
Тема 2. Природно-ресурсный потенциал Африки. 
Величина и структура природно-ресурсного потенциала Африки. Основные черты 

геологического строения территории и размещение минеральных ресурсов: 
исключительное богатство и разнообразие рудных полезных ископаемых, относительная 
бедность каменным углём. Главные территориальные сочетания минеральных ресурсов 
(Медный пояс, Витватерсранд, Верхне-Гвинейский, Нижне- Г винейский, Атласский и 
другие). Агроклиматический потенциал Африки, неравномерность распределения 
земельных и водных ресурсов, обширность аридных и семиаридных областей. 
Субрегиональные различия: более благоприятные условия для развития сельского 
хозяйства Восточной и Южной Африки. Диспропорции в размещении водных ресурсов. 
Значительный гидроэнергетический потенциал континента. Дифференциация стран 
региона по величине и структуре природно-ресурсного потенциала. Широкое 
использование природных ресурсов - важнейшее направление африканского 
природопользования. Проблема нерационального природопользования. Комплекс острых 
экологических проблем (обезлесение, опустынивание, нехватка чистой питьевой воды, 
трансфер в страны региона вредных для окружающей среды производств). 

Практические работы. 
1) Определение доли Африки в мировых запасах важнейших минеральных 

ресурсов. 
2) Расчёт структуры земельных угодий в отдельных странах Африки. 
Тема 3. Население Африки. 
Африка - второй по численности населения регион мира, после зарубежной Азии. 

Самые высокие в мире темпы естественного прироста населения, его негативные 
социально-экономические последствия. Возрастающее демографическое давление на 
территорию. Необходимость проведения демографической политики, трудности её 
реализации. Возрастно-половая структура населения. Африка - самый «молодой» по 
структуре населения регион мира. Трудовые ресурсы Африки: значительный и 
быстрорастущий потенциал при низкой средней квалификации. Структура занятости 
населения. Проблема безработицы. Сложность расового и этнического состава населения: 
причины и следствия. Этноконфессиональная карта Африки. Распространение основных 
языков и религий. Африканский «рисунок» расселения населения: особая роль 
природного фактора. Районы повышенной концентрации населения: приморские и 
горнопромышленные районы, долины и дельты рек, побережья больших озёр. Самый 
низкий в мире уровень и самые высокие темпы урбанизации («городской взрыв»). 
Специфические черты африканского города и городских агломераций. «Ложная 
урбанизация» и связанные с нею социально-экономические проблемы. Социально-
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экономические проблемы развития сельских поселений. Миграции населения. 
Преобладание внутренних миграций над внешними. Проблема «утечки умов и мускулов». 
Низкий уровень человеческого капитала и социального развития стран региона. 
Социальные проблемы населения Африки: бедность, низкая продолжительность жизни, 
высокая детская смертность, слабое развитие здравоохранения и антисанитария, 
недостаточное питание, отсутствие доступа к источникам чистой воды, низкая 
грамотность и профессиональная квалификация. 

Практические работы. 
1) Расчёт динамики роста численности населения Африки с 1950 г. 
2) Сравнение возрастно-половых пирамид населения нескольких стран Африки. 
Тема 4. Хозяйство Африки. 
Африка - периферия мирового хозяйства, регион концентрации наименее развитых 

стран. Относительно низкий общий уровень развития экономики. Многоукладность 
экономики: традиционные и современные формы производства. Преобладание аграрной и 
индустриальной стадий развития хозяйства в странах континента. Важнейшие модели 
развития хозяйства: импортозамещающая, экспортно-ориентированная, с использованием 
собственных сил. Структура ВВП стран региона. Сдвиги в структуре и географии 
промышленности. Ведущие промышленные районы и центры. ЮАР как наиболее 
развитая экономика Африки, страна БРИКС. Сельское хозяйство - основная сфера 
занятости населения Африки. Низкий уровень сельскохозяйственного производства, 
ухудшение продовольственного самообеспечения, хронический импорт продуктов 
питания. Проблема монокультурного сельского хозяйства и пути её решения. 
Экстенсивное животноводство, важнейшие животноводческие районы. Недостаток 
транспортной инфраструктуры. Африка в системе международного географического 
разделения труда и торговых потоков. Усиление экономической интеграции стран 
Африки. Африканский союз. Развитие внешнеэкономических связей России со странами 
Африки. Африканский рисунок территориальной структуры расселения и хозяйства как 
результат природного и исторического факторов развития. 

Преобладание нефтепромышленного (Северная и Западная Африка), горно- 
металлургического (Центральная, Южная и Западная Африка), земельно-климатического 
(повсеместно) и лесопромышленного (Центральная и Западная Африка) ресурсно-
экспортных циклов. Изменение территориальной структуры хозяйства государств 
Африки. Недостаток финансовых и материальных средств, передовых технологий - 
главные препятствия на пути изменения и улучшения системы хозяйства. 

Практические работы. 
1) Классификация стран Африки по показателю ИЧР. 
2) Сравнительная характеристика субрегионов Африки. 

Раздел 13. Место России в современном мире. 

Тема 1. Демографический потенциал России. 
Численность населения России, её динамика в последние десятилетия. Место 

России по численности населения среди стран мира. Государственная демографическая 
политика России, направленная на повышение рождаемости. Динамика средней 
ожидаемой продолжительности жизни. Возрастно-половая структура населения страны, 
проблема поэтапного повышения пенсионного возраста. Миграционный обмен России с 
зарубежными странами, его основные тенденции. Размещение населения России. 
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Основная полоса расселения, очаговое расселение за пределами этой полосы. Этническая 
и конфессиональная структура населения России. Своеобразие материальной и духовной 
культуры народов России, необходимость её защиты на государственном уровне. 
Традиционные религии населения России. Система городских и сельских поселений РФ. 
Динамика и географические аспекты процесса урбанизации. Перспективы развития 
российских городов. Крупнейшие городские агломерации России, динамика численности 
их населения. Разные типы сельских поселений в РФ: сёла, деревни, станицы, хутора, 
рабочие посёлки, аулы. Человеческий капитал и качество жизни населения России. Место 
России в рейтинге стран по индексу человеческого развития (ИЧР). 

Практические работы. 
1) Построение графика, отражающего динамику основных демографических 

показателей России (рождаемость, смертность, естественный прирост) за 2-3 последних 
десятилетия. 

2) Анализ внешних миграций населения России за последние годы. 
Тема 2. Геоэкономическое положение России. 
Природно-ресурсный потенциал России. Роль России как крупнейшего поставщика 

топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике. Россия в мировом 
географическом разделении труда. Структура и география внешней торговли России. Роль 
России как мирового экологического донора. Участие России в реализации «Повестки дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 года» и её роль в решении глобальных 
проблем человечества. Особенности интеграции России в мировое сообщество. 
Географические аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач 
развития России. 

Современные тенденции изменения отраслевой и территориальной структуры 
хозяйства России. Факторы, влияющие на изменение отраслевой и территориальной 
структуры хозяйства России в новых экономических условиях. Импортозамещение как 
фактор развития российской экономики. Совершенствование территориальной 
организации хозяйства. Современные тенденции развития машиностроительного 
комплекса и перспективы его развития. Ускоренное развитие машиностроения в рамках 
программы импортозамещения. Оборонно-промышленный комплекс России, его 
специализация. 

Транспортная система России: структура, основные показатели, динамика 
развития. Основные железнодорожные магистрали и главные железнодорожные узлы. 
Новые железные дороги и их значение в освоении территорий и интенсификации 
экспорта. Важнейшие морские порты и их специализация. Активизация использования 
Северного морского пути. Важнейшие водные пути, судоходные реки и каналы России. 
Важнейшие автомагистрали и развитие дорожной сети. Крупнейшие авиаузлы России, 
сеть внутренних и внешних авиалиний. Трубопроводный транспорт и его роль в 
обеспечении стратегических и экономических интересов страны. Реализация экспортных 
проектов развития трубопроводной системы. Меры по снятию транспортных 
инфраструктурных ограничений и повышение доступности и качества магистральной 
транспортной инфраструктуры страны. Транспорт и охрана окружающей среды. 

Информационная инфраструктура. Развитие отечественных информационных 
технологий в новых реалиях: приоритетные направления, государственная поддержка. 
Развитие сферы обслуживания. Национальный проект «Туризм и индустрия 
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гостеприимства», его влияние на достижение национальных целей развития Российской 
Федерации. 

Практические работы. 
1) Анализ международных экономических связей России. 
2) Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. 
3) Представление товарной и географической структуры внешней торговли России 

на диаграммах и картосхеме с использованием источников географической информации. 
Тема 3. Географические районы России. 
Научная проблема районирования России. Теоретические подходы к 

районированию территории России. Западный (европейская часть) и Восточный 
(азиатская часть) макрорегионы и их географические различия. Проблемы 
совершенствования отраслевой и территориальной структуры хозяйства географических 
районов Западного (Европейский Север России, Северо-Запад России, Центральная 
Россия, Поволжье, Юг России) и Восточного (Урал, Сибирь и Дальний Восток) 
макрорегионов России. Региональная политика. Документы, отражающие 
государственную политику регионального развития Российской Федерации. 

Практические работы. 
1) Представление в виде структурной схемы основных направлений региональной 

политики на основе анализа документа, отражающего государственную политику 
регионального развития Российской Федерации. 

2) Установление взаимосвязи между территориальной структурой хозяйства 
Восточного макрорегиона и факторами, её определяющими, на основе анализа различных 
источников информации. 

Раздел 14. Будущее человечества. 

Тема 1. Обобщение знаний. 
Глобальные проблемы как вызовы для современной цивилизации. Глобализация и 

регионализация - два направления современных социально- экономических процессов, их 
влияние на глобальные проблемы. Взаимосвязь глобальных геополитических, 
экологических проблем и проблем народонаселения на разных пространственных 
уровнях: планетарном, региональном, страновом, локальном. Наиболее доступные 
возможные сценарии и пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки 
человечеством и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, 
политических, идеологических и культурных ориентиров. Возможности географических 
наук в решении глобальных проблем человечества. Участие России в решении 
глобальных проблем. Цели устойчивого развития и их реализация в странах разных типов. 
Международное сотрудничество и роль международных организаций в решении 
глобальных проблем. Перспективы и прогнозы мирового развития. 

Практические работы. 
1) Проведение анализа конкретной глобальной проблемы на разных 

пространственных уровнях (планетарном, региональном, страновом, локальном). 
2) Знакомство с одним из сценариев развития человечества по источникам из 

научной литературы. 
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2.1.2.22. Физическая культура  

Знания о физической культуре. 

Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значение адаптации 
организма в организации и планировании мероприятий здорового образа жизни, 
характеристика основных этапов адаптации. Основные компоненты здорового образа 
жизни и их влияние на здоровье современного человека. 

Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления здоровья. 
Оптимизация работоспособности в режиме трудовой деятельности. Влияние занятий 
физической культурой на профилактику и искоренение вредных привычек. Личная 
гигиена, закаливание организма и банные процедуры как компоненты здорового образа 
жизни. 

Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», цель и задачи, 
содержательное наполнение. Оздоровительная физическая культура в режиме учебной и 
профессиональной деятельности. Определение индивидуального расхода энергии в 
процессе занятий оздоровительной физической культурой. 

Взаимосвязь состояния здоровья с продолжительностью жизни человека. Роль и 
значение занятий физической культурой в укреплении и сохранении здоровья в разных 
возрастных периодах. 

Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во время занятий 
физической культурой. Причины возникновения травм и способы их предупреждения, 
правила профилактики травм во время самостоятельных занятий оздоровительной 
физической культурой. 

Способы и приёмы оказания первой помощи при ушибах разных частей тела и 
сотрясении мозга, переломах, вывихах и ранениях, обморожении, солнечном и тепловом 
ударах. 

Способы самостоятельной двигательной деятельности. 

Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме здорового образа 
жизни. Релаксация как метод восстановления после психического и физического 
напряжения, характеристика основных методов, приёмов и процедур, правила их 
проведения (методика Э. Джекобсона, аутогенная тренировка И. Шульца, дыхательная 
гимнастика А.Н. Стрельниковой, синхрогимнастика по методу «Ключ»), 

Массаж как средство оздоровительной физической культуры, правила организации 
и проведения процедур массажа. Основные приёмы самомассажа, их воздействие на 
организм человека. 

Банные процедуры, их назначение и правила проведения, основные способы 
парения. 

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований комплекса 
«Готов к труду и обороне». Структурная организация самостоятельной подготовки к 
выполнению требований комплекса «Готов к труду и обороне», способы определения 
направленности её тренировочных занятий в годичном цикле. Техника выполнения 
обязательных и дополнительных тестовых упражнений, способы их освоения и 
оценивания. 

Самостоятельная физическая подготовка и особенности планирования её 
направленности по тренировочным циклам, правила контроля и индивидуализации 
содержания физической нагрузки. 



279 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения для профилактики 
острых респираторных заболеваний, целлюлита, снижения массы тела. Стретчинг и 
шейпинг как современные оздоровительные системы физической культуры: цель, задачи, 
формы организации. Способы индивидуализации содержания и физических нагрузок при 
планировании системной организации занятий кондиционной тренировкой. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Спортивные игры». 
Футбол. Повторение правил игры в футбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических 
действий в условиях учебной и игровой деятельности. 

Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе 
игровой деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических 
действий в условиях учебной и игровой деятельности. 

Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе 
игровой деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических 
действий в условиях учебной и игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль «Атлетические 
единоборства». Атлетические единоборства в системе профессионально-ориентированной 
двигательной деятельности: её цели и задачи, формы организации тренировочных 
занятий. Основные технические приёмы атлетических единоборств и способы их 
самостоятельного разучивания (самостраховка, стойки, захваты, броски). 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная 
физическая подготовка по избранному виду спорта, выполнение соревновательных 
действий в стандартных и вариативных условиях. Физическая подготовка к выполнению 
нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» с использованием средств базовой 
физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, 
национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

Модуль «Базовая физическая подготовка». 

Общая физическая подготовка. Развитие силовых способностей. Комплексы 
общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, отягощённых весом 
собственного тела и с использованием дополнительных средств (гантелей, эспандера, 
набивных мячей, штанги и других). Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах. 
Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке 
и других). Броски набивного мяча двумя и одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, 
вперёд, назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения 
с дополнительным отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, 
многоскоки, прыжки через препятствия и другие). Бег с дополнительным отягощением (в 
горку и с горки, на короткие дистанции, эстафеты). Передвижения в висе и упоре на 
руках. 

Лазанье (по канату, по гимнастической стенке с дополнительным отягощением). 
Переноска непредельных тяжестей (сверстников способом на спине). Подвижные игры с 
силовой направленностью (импровизированный баскетбол с набивным мячом и другое). 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о 
гимнастическую стенку и без упора). Челночный бег. Бег по разметке с максимальным 
темпом. Повторный бег с максимальной скоростью и максимальной частотой шагов (10-
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15 м). Бег с ускорениями из разных исходных положений. Бег с максимальной скоростью 
и собиранием малых предметов, лежащих на полу и на разной высоте. Стартовые 
ускорения по дифференцированному сигналу. Метание малых мячей по движущимся 
мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после отскока 
от пола, стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах правой (левой) 
рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорением по прямой, по 
кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении с максимальной 
частотой прыжков. Преодоление полосы препятствий, включающей в себя прыжки на 
разную высоту и длину, по разметке, бег с максимальной скоростью в разных 
направлениях и с преодолением опор различной высоты и ширины, повороты, обегание 
различных предметов (легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или 
подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной направленностью. 
Технические действия из базовых видов спорта, выполняемые с максимальной скоростью 
движений. 

Развитие выносливости. Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах 
умеренной и большой интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в 
режимах максимальной и субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок 
на лыжах. 

Развитие координации движений. Жонглирование большими (волейбольными) и 
малыми (теннисными) мячами. Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование 
волейбольным мячом головой. Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижную 
и двигающуюся). Передвижения по возвышенной и наклонной, ограниченной по ширине 
опоре (без предмета и с предметом на голове). Упражнения в статическом равновесии. 
Упражнения в воспроизведении пространственной точности движений руками, ногами, 
туловищем. Упражнение на точность дифференцирования мышечных усилий. Подвижные 
и спортивные игры. 

Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и 
пассивных), выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение 
и расслабление мышц. Специальные упражнения для развития подвижности суставов 
(полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки). 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные и 
обрядовые игры. Технические действия национальных видов спорта. 

Специальная физическая подготовка. Модуль «Гимнастика». 

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающей 
амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с 
гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого 
сустава (выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой 
для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов для развития подвижности 
позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с большой 
амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, 
шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий, 
включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, 
преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым 
лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную 
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мишень, с места и с разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на 
разной высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую 
скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. 
Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в 

висе стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки), отжимания в упоре лёжа с 
изменяющейся высотой опоры для рук и ног, отжимание в упоре на низких брусьях, 
поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты, из положения 
лёжа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с различной 
амплитудой движений (на животе и на спине), комплексы упражнений с гантелями с 
индивидуально подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, 
подскоки со взмахом рук), метание набивного мяча из различных исходных положений, 
комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с 
увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения), элементы 
атлетической гимнастики (по типу «подкачки»), приседания на одной ноге «пистолетом» 
(с опорой на руку для сохранения равновесия). 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, 
выполняемые в режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и 
фиксацией положений тела. Повторное выполнение гимнастических упражнений с 
уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой тренировки»). Комплексы 
упражнений с отягощением, выполняемые в режиме непрерывного и интервального 
методов. 

Модуль «Лёгкая атлетика». 

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-
интервального метода. Бег по пересечённой местности (кроссовый бег). Гладкий бег с 
равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями в 
максимальном темпе. Равномерный повторный бег с финальным ускорением (на разные 
дистанции). Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа». 

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с 
дополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. 
Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с 
последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки 
в высоту с продвижением и изменением направлений, поворотами вправо и влево, на 
правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку с дополнительным 
отягощением и без него. Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения с 
локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по 
методу круговой тренировки. 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и 
темпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный 
бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со 
старта). Бег с максимальной скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном 
темпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с 
ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 
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Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на 
развитие координации (разрабатываются на основе учебного материала модулей 
«Гимнастика» и «Спортивные игры»). 

Модуль «Зимние виды спорта». 

Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в 
режимах умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, с соревновательной 
скоростью. 

Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону с 
дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и скользящим шагом, 
бегом, «лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в «транспортировке». 

Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах, проезд через 
«ворота» и преодоление небольших трамплинов. 

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных 
направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением 
различных заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). 
Ускорения с изменением направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом) 
шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров 
левой (правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков 
дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительным 
выполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальной скоростью 
приставными шагами левым и правым боком. Ведение баскетбольного мяча с ускорением 
и максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с 
разбега. Прыжки с поворотами на точность приземления. Передача мяча двумя руками от 
груди в максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, 
боком с последующим рывком на 3-5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным 
отягощением на основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. 
Прыжки на одной ноге и обеих ногах с продвижением вперёд, по кругу, «змейкой», на 
месте с поворотом на 180 и 360. Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и 
с передвижением (с дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание и 
спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим ускорением и 
ускорение с последующим выполнением многоскоков. Броски набивного мяча из 
различных исходных положений, с различной траекторией полёта одной рукой и обеими 
руками, стоя, сидя, в полуприседе. 

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью, с 
уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального 
упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в 
баскетбол с увеличивающимся объёмом времени игры. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и 
подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и 
назад). Бег с «тенью» (повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, 
по гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся 
амплитудой движений. Броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с 
последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от стены (от 
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пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и направлением 
передвижения. 

Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с 
последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по 
свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением 
направления передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с 
изменением темпа и направления движения (по прямой, по кругу, «змейкой»). Бег с 
максимальной скоростью с поворотами на 180 и 360. Прыжки через скакалку в 
максимальном темпе. Прыжки по разметке на правой (левой) ноге, между стоек, спиной 
вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. Удары по 
мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, 
«дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с 
последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным 
отягощением на основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. 
Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в 
высоту. Прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперёд, назад, в 
приседе, с продвижением вперёд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. 
Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие 
дистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий 
бег в режиме непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме 
большой и умеренной интенсивности. 

2.1.2.23. Основы безопасности жизнедеятельности 

Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности». 

Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе. 
Корпоративный, индивидуальный, групповой уровень культуры безопасности.  
Общественно-государственный уровень культуры безопасности 

жизнедеятельности. 
Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения в 

стране. 
Общие правила безопасности жизнедеятельности. 
Опасности вовлечения молодёжи в противозаконную и антиобщественную 

деятельность. Ответственность за нарушения общественного порядка. Меры 
противодействия вовлечению в несанкционированные публичные мероприятия. 

Явные и скрытые опасности современных развлечений молодёжи. Зацепинг. 
Административная ответственность за занятия зацепингом и руфингом. Диггерство и его 
опасности. Ответственность за диггерство. Паркур. Селфи. Основные меры безопасности 
для паркура и селфи. Флешмоб. Ответственность за участие в флешмобе, носящем 
антиобщественный характер. 

Как не стать жертвой информационной войны. 
Безопасность на транспорте. Порядок действий при дорожно-транспортных 

происшествиях разного характера (при отсутствии пострадавших; с одним или 
несколькими пострадавшими; при опасности возгорания). 
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Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного движения для 
пешеходов, пассажиров, водителей. 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси, маршрутном 
такси. Правила безопасного поведения в случае возникновения пожара на транспорте. 

Безопасное поведение на различных видах транспорта. 
Электросамокат. Питбайк. Моноколесо. Сегвей. Гироскутер. Основные меры 

безопасности при езде на средствах индивидуальной мобильности. Административная и 
уголовная ответственность за нарушение правил при вождении. 

Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. Дорожная разметка и её 
виды (горизонтальная и вертикальная). Правила дорожного движения, установленные для 
водителей велосипедов, мотоциклов и мопедов. Ответственность за нарушение Правил 
дорожного движения и мер оказания первой помощи. 

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте, на воздушном и 
водном транспорте. Как действовать при аварийных ситуациях на воздушном, 
железнодорожном и водном транспорте. 

Источники опасности в быту. Причины пожаров в жилых помещениях. Правила 
поведения и действия при пожаре. Электробезопасность в повседневной жизни. Меры 
предосторожности для исключения поражения электрическим током. Права, обязанности 
и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Средства бытовой химии. 
Правила обращения с ними и хранения. Аварии на коммунальных системах 
жизнеобеспечения. Порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с ними. 

Информационная и финансовая безопасность. Информационная безопасность 
Российской Федерации. Угроза информационной безопасности. 

Информационная безопасность детей. Правила информационной безопасности в 
социальных сетях. Адреса электронной почты. Никнейм. Гражданская, административная 
и уголовная ответственность в информационной сфере. 

Основные правила финансовой безопасности в информационной сфере. 
Финансовая безопасность в сфере наличных денег, банковских карт. Уголовная 
ответственность за мошенничество. Защита прав потребителя, в том числе при 
совершении покупок в Интернете. 

Безопасность в общественных местах. Порядок действий при риске возникновения 
или возникновении толпы, давки. Эмоциональное заражение в толпе, способы 
самопомощи. Правила безопасного поведения при проявлении агрессии, при угрозе 
возникновения пожара. 

Порядок действий при попадании в опасную ситуацию. Порядок действий в 
случаях, когда потерялся человек. 

Безопасность в социуме. Конфликтные ситуации. Способы разрешения 
конфликтных ситуаций. Опасные проявления конфликтов. Способы противодействия 
буллингу и проявлению насилия. 

Модуль № 2. «Основы обороны государства». 

Правовые основы подготовки граждан к военной службе. Стратегические 
национальные приоритеты. Цели обороны. Предназначение Вооружённых Сил 
Российской Федерации. Войска, воинские формирования, службы, которые привлекаются 
к обороне страны. 
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Составляющие воинской обязанности в мирное и военное время. Организация 
воинского учёта. Подготовка граждан к военной службе. Заключение комиссии по 
результатам медицинского освидетельствования о годности гражданина к военной 
службе. 

Допризывная подготовка. Подготовка по основам военной службы в 
образовательных организациях в рамках освоения образовательной программы среднего 
общего образования. Подготовка граждан по военно-учётным специальностям солдат, 
матросов, сержантов и старшин в различных объединениях и организациях. Составные 
части добровольной подготовки граждан к военной службе. Военно-прикладные виды 
спорта. Спортивная подготовка граждан. 

Вооружённые Силы Российской Федерации - гарант обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации. История создания российской армии. Победа в 
Великой Отечественной войне (1941-1945). Вооружённые Силы Советского Союза в 1946-
1991 гг. Вооружённые Силы Российской Федерации (созданы в 1992 г.). 

Дни воинской славы (победные дни) России. Памятные даты России. 
Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. Угроза 

национальной безопасности. Повышение угрозы использования военной силы. 
Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные 

приоритеты. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. 
Стратегические цели обороны. Достижение целей обороны. Военная доктрина Российской 
Федерации. Основные задачи Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению 
военных конфликтов. Гибридная война и способы противодействия ей. 

Структура Вооружённых Сил Российской Федерации. Виды и рода войск 
Вооружённых Сил Российской Федерации. Воинские должности и звания в Вооружённых 
Силах Российской Федерации. Воинские звания военнослужащих.  

Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих. 
Современное состояние Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Совершенствование системы военного образования. Всероссийское детско- юношеское 
военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». Модернизация 
вооружения, военной и специальной техники в Вооружённых Силах Российской 
Федерации. Требования к кандидатам на прохождение военной службы в научной роте. 

Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность». 

Выбор воинской профессии. Индивидуальные качества, которыми должны 
обладать претенденты на командные должности, военные связисты, водители, 
военнослужащие, находящиеся на должностях специального назначения. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооружённых Сил Российской 
Федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Воинские символы и традиции Вооружённых Сил Российской Федерации. Ордена 
Российской Федерации - знаки отличия, почётные государственные награды за особые 
заслуги. 

Традиции, ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации. Воинский долг. 
Дружба и войсковое товарищество. Порядок вручения Боевого знамени воинской части и 
приведения к Военной присяге (принесения обязательства). 

Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации. 
Вручение воинской части государственной награды. 
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Призыв граждан на военную службу. Воинская обязанность граждан Российской 
Федерации в мирное время, в период мобилизации, военного положения и в военное 
время. Граждане, подлежащие (не подлежащие) призыву на военную службу, 
освобождение от призыва на военную службу. Отсрочка от призыва граждан на военную 
службу. Сроки призыва граждан на военную службу. Поступление на военную службу по 
контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных и 
чрезвычайных ситуаций». 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации (2021). Основные направления деятельности государства по 
защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни, здоровья и личного 
имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и других). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС). Структура и основные задачи РСЧС. Функциональные и 
территориальные подсистемы РСЧС. Структура, основные задачи, деятельность МЧС 
России. 

Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в 
местах массового пребывания людей (ОКСИОН). Цель и задачи ОКСИОН. Режимы 
функционирования ОКСИОН. 

Гражданская оборона и её основные задачи на современном этапе. Подготовка 
населения в области гражданской обороны. Подготовка обучаемых гражданской обороне 
в общеобразовательных организациях. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 
Составные части системы оповещения населения. Действия по сигналам гражданской 
обороны. Правила поведения населения в зонах химического и радиационного 
загрязнения. Оказание первой помощи при поражении аварийно-химически опасными 
веществами. Правила поведения при угрозе чрезвычайных ситуаций, возникающих при 
ведении военных действий. Эвакуация гражданского населения и её виды. Упреждающая 
и заблаговременная эвакуация. Общая и частичная эвакуация. 

Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной защиты 
органов дыхания и средства индивидуальной зашиты кожи. Использование медицинских 
средств индивидуальной защиты. 

Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения. Защитные 
сооружения гражданской обороны. Размещение населения в защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зоне поражения. 
Задачи аварийно-спасательных и неотложных работ. Приёмы и способы выполнения 
спасательных работ. Соблюдение мер безопасности при работах. 

Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая безопасность». 

Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного 
поведения в лесу, в горах, на водоёмах. Ориентирование на местности. Современные 
средства навигации (компас, GPS). Безопасность в автономных условиях. 
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Чрезвычайные ситуации природного характера (геологические, гидрологические, 
метеорологические, природные пожары). Возможности прогнозирования и 
предупреждения. 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Нормы предельно 
допустимой концентрации вредных веществ. Правила использования питьевой воды. 
Качество продуктов питания. Правила хранения и употребления продуктов питания. 

Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей. Бытовые 
приборы контроля воздуха. TDS-метры (солемеры). Шумомеры. Люксметры. Бытовые 
дозиметры (радиометры). Бытовые нитратомеры. 

Основные виды экологических знаков. Знаки, свидетельствующие об 
экологической чистоте товаров, а также о безопасности их для окружающей среды. Знаки, 
информирующие об экологически чистых способах утилизации самого товара и его 
упаковки. 

Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Разновидности экстремистской деятельности. Внешние и внутренние 
экстремистские угрозы. 

Деструктивные молодёжные субкультуры и экстремистские объединения. 
Терроризм - крайняя форма экстремизма. Разновидности террористической деятельности. 

Праворадикальные группировки нацистской направленности и леворадикальные 
сообщества. Правила безопасности, которые следует соблюдать, чтобы не попасть в сферу 
влияния неформальной группировки. 

Ответственность граждан за участие в экстремистской и террористической 
деятельности. Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотренные за 
участие в экстремистской и террористической деятельности. 

Противодействие экстремизму и терроризму на государственном уровне. 
Национальный антитеррористический комитет (НАК) и его предназначение. Основные 
задачи НАК. Федеральный оперативный штаб. 

Уровни террористической опасности. Принятие решения об установлении уровня 
террористической опасности. Меры по обеспечению безопасности личности, общества и 
государства, которые принимаются в соответствии с установленным уровнем 
террористической опасности. 

Особенности проведения контртеррористических операций. Обязанности 
руководителя контртеррористической операции. Группировка сил и средств для 
проведения контртеррористической операции. 

Экстремизм и терроризм на современном этапе. Внутренние и внешние 
экстремистские угрозы. Наиболее опасные проявления экстремизма. Виды современной 
террористической деятельности. Терроризм, который опирается на религиозные мотивы. 
Терроризм на криминальной основе. Терроризм на национальной основе. 
Технологический терроризм. Кибертерроризм. 

Борьба с угрозой экстремистской и террористической опасности. Способы 
противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность. 
Формирование антитеррористического поведения. Праворадикальные группировки 
нацистской направленности и леворадикальные сообщества. Как не стать участником или 
жертвой молодёжных право- и леворадикальных сообществ. Радикальный ислам - опасное 
экстремистское течение. Как избежать вербовки в экстремистскую организацию. 
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Меры личной безопасности при вооружённом нападении на образовательную 
организацию. Действия при угрозе совершения террористического акта. 

Обнаружение подозрительного предмета, в котором может быть замаскировано 
взрывное устройство. Безопасное поведение в толпе. Безопасное поведение при захвате в 
заложники. 

Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни». 

Здоровый образ жизни как средство обеспечения благополучия личности. 
Государственная правовая база для обеспечения безопасности населения и формирования 
у него культуры безопасности, составляющей которой является ведение здорового образа 
жизни. 

Систематические занятия физической культурой и спортом. Выполнение 
нормативов ГТО. Основные составляющие здорового образа жизни. Главная цель 
здорового образа жизни - сохранение здоровья. Рациональное питание. Вредные 
привычки. Главное правило здорового образа жизни. Преимущества правило здорового 
образа жизни. Способы сохранения психического здоровья. 

Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие негативное влияние на 
репродуктивную функцию. Влияние уровня репродуктивного здоровья каждого человека 
и общества в целом на демографическую ситуацию страны. 

Наркотизм - одна из главных угроз общественному здоровью. Правовые основы 
государственной политики в сфере контроля за оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту в целях 
охраны здоровья граждан, государственной и общественной безопасности. 

Наказания за действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами, 
предусмотренные в Уголовном кодексе Российской Федерации. Профилактика 
наркомании. Психоактивные вещества (ПАВ). Формирование индивидуального 
негативного отношения к наркотикам. 

Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ). Первичная 
профилактика злоупотребления ПАВ. Вторичная профилактика злоупотребления ПАВ. 
Третичная профилактика злоупотребления ПАВ. 

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 

Освоение основ медицинских знаний. 
Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения. Среда обитания человека. Санитарно-
эпидемиологическая обстановка. Карантин. 

Виды неинфекционных заболеваний. Как избежать возникновения и 
прогрессирования неинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации в профилактике 
неинфекционных заболеваний. Виды инфекционных заболеваний. Профилактика 
инфекционных болезней. Вакцинация. 

Биологическая безопасность. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. 
Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации. Безопасность при возникновении 
биолого-социальных чрезвычайных ситуаций. Способы личной защиты в случае 
сообщения об эпидемии. Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19. Правила 
профилактики коронавируса. 

Первая помощь и правила её оказания. Признаки угрожающих жизни и здоровью 
состояний, требующие вызова скорой медицинской помощи. Правила вызова скорой 
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медицинской помощи. Уголовная ответственность за оставление пострадавшего, 
находящегося в беспомощном состоянии, без возможности получения помощи. 

Оказание первой помощи пострадавшему до передачи его в руки специалистам из 
бригады скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприятия. 

Первая помощь при нарушениях сердечной деятельности. Острая сердечная 
недостаточность (ОСН). Неотложные мероприятия при ОСН. Первая помощь при травмах 
и травматическом шоке. Первая помощь при ранениях. Виды ран. Кровотечения 
наружные и внутренние. Правила оказания помощи при различных видах кровотечений. 
Первая помощь при острой боли в животе, эпилепсии, ожогах. Первая помощь при 
пищевых отравлениях и отравлениях угарным газом, бытовой химией, удобрениями, 
средствами для уничтожения грызунов и насекомых, лекарственными препаратами и 
алкоголем, кислотами и щелочами. 

Первая помощь при утоплении и коме. Первая помощь при отравлении 
психоактивными веществами. Общие признаки отравления психоактивными веществами. 

Составы аптечек для оказания первой помощи в различных условиях. 
Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки». 

Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими. Строевая 
подготовка. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова (АК-74). 
Основы и правила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных гранат. Ручная 
осколочная граната Ф-1 (оборонительная). Ручная осколочная граната РГД-5. 

Действия в современном общевойсковом бою. Состав и вооружение 
мотострелкового отделения на БМП. Инженерное оборудование позиции солдата. 
Одиночный окоп. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. 
Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою. 

Фильтрующий противогаз. Респиратор. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). 
Табельные медицинские средства индивидуальной защиты. Первая помощь в бою. 
Различные способы переноски и оттаскивания раненых с поля боя. 

Сооружения для защиты личного состава. Открытая щель. Перекрытая щель. 
Блиндаж. Укрытия для боевой техники. Убежища для личного состава. 

2.2. Программы курсов внеурочной деятельности 

2.2.1. Строение и свойства органических веществ 

2.2.1.1. Содержание 

Раздел, 
количество 

часов 

Содержание Формы 
организации 

учебных 
занятий 

Основные виды 
деятельности учащихся 

Раздел 1. Из 
истории 
теоретических 
воззрений в 
органической 
химии  

Доструктурные теории. Теория А.М. 
Бутлерова. Развитие теоретических 
воззрений от времени А.М. 
Бутлерова до наших дней. 

Лекция, 
лекция-беседа,  
беседа, 
 

Классифицировать изученные 
объекты и явления; 
структурировать изученный 
материал и химическую 
информацию, полученную из 
других источников 
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(2 часа) 
Раздел 2. 
Химические 
связи и реакции  
(2 часа) 

Образование ковалентной связи и её 
особенностей. Типы химических 
реакций. Классификация 
органических соединений. 

Лекция, 
лекция-беседа,  
беседа, 
 

Классифицировать изученные 
объекты и явления; делать 
выводы и умозаключения из 
наблюдений, изученных 
химических закономерностей, 
прогнозировать свойства 
неизученных веществ по 
аналогии со свойствами 
изученных; структурировать 
изученный материал и 
химическую информацию, 
полученную из других 
источников 

Раздел 3. 
Углеводороды  
(12 часов) 

Первое валентное состояние атома 
углерода. Радикальные реакции 
замещения. Галогенопроизводные 
предельных углеводородов. 
Полиметиленовые углеводороды, 
циклопарафины, их получение, 
свойства и изомерия. Получение 
этиленовых углеводородов. Реакция 
элеткрофильного присоединения. 
Правила Марковникова. 
Галогенопроизводные этиловых 
углеводородов. Сопряжение. 
Строение и свойства диеновых 
углеводородов с сопряжёнными 
связями. Ацетиленовые 
углеводороды. Электронное 
строение бензола. Изомерия его 
производных. Реакция 
электрофильного замещения. 
Получение гомологов бензола. 
Многоядерные ароматические 
углеводороды. 

Лекция, 
лекция-беседа,  
беседа, 
 

Классифицировать изученные 
объекты и явления; делать 
выводы и умозаключения из 
наблюдений, изученных 
химических закономерностей, 
прогнозировать свойства 
неизученных веществ по 
аналогии со свойствами 
изученных; 
структурировать изученный 
материал и химическую 
информацию, полученную из 
других источников 

Раздел 4. 
Кислородсодер-
жащие 
органические 
вещества (15 ч) 

Классификация и номенклатура 
гидроксильных соединений. 
Реакции гидроксильных 
соединений. Кислотные свойства 
спиртов и фенолов. Альдегиды и 
кетоны, их свойства и получение. 
Понятие о непредельных и 
ароматических альдегидах и 
кетонах. Классификация и 
номенклатура карбоновых кислот. 
Функциональные производные 
кислот. Ангидриды и 
хлорангидриды кислот. 
Двухосновные и ароматические 
кислоты. Цис- и транс-изомерия. 
Оптическая изомерия. 
Классификация углеводов. 
Строение и химические свойства 
моносахаридов. Олигосахариды и 
полисахариды. 

Лекция, 
лекция-беседа,  
беседа, 
 

Классифицировать изученные 
объекты и явления; делать 
выводы и умозаключения из 
наблюдений, изученных 
химических закономерностей, 
прогнозировать свойства 
неизученных веществ по 
аналогии со свойствами 
изученных; структурировать 
изученный материал и 
химическую информацию, 
полученную из других 
источников 

Раздел 5. 
Азотсодержащие 
органические 
вещества  
(3 часа) 

Особенности нитросоединений. 
Амины. Амиды кислот. Нитрилы. 

Лекция, 
лекция-беседа,  
беседа, 
 

Классифицировать изученные 
объекты и явления; делать 
выводы и умозаключения из 
наблюдений, изученных 
химических закономерностей, 
прогнозировать свойства 
неизученных веществ по 
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аналогии со свойствами 
изученных; структурировать 
изученный материал и 
химическую информацию, 
полученную из других 
источников 

2.2.1.2. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 
профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

-  формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 
развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 
инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 

- развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 
способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеурочной 
деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать 
ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности. 

Метапредметные результаты: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

- умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 
условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и 
выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 
отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

- умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 
определение понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 
эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 
заключения; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 
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- умение извлекать информацию из различных источников, свободно пользоваться 
справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики; 

- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 
наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

- умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 
одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и 
способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 
или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в 
достижении цели определенной сложности; 

- умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 
основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 
деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, 
корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 
учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных 
способов разрешения конфликтов. 

2.2.2. Разговоры о важном  

2.2.2.1. Содержание на уровне среднего общего образования 

День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание». 
Возможности, которые предоставляют проекты общества «Знание» для обучающихся 
различных возрастов. 

Родина — не только место рождения. Природные и культурные памятники – чем 
гордимся, о чем помним, что бережем? 

Зоя Космодемьянская – её подвиг бессмертен, её имя стало символом мужества и 
стойкости, а жизнь служит примером беззаветной преданности Отечеству, истиной любви 
к своей Родине. 

Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией Российской 
Федерации каждому гражданину нашей страны. Жизнь, свобода, права и благополучие 
граждан является одной из главных ценностей, а проявление гражданской позиции, 
желание участвовать в развитии своего города, региона, страны – достойно уважения. 

Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию – проводник в мир 
возможностей, которые создало государство для каждого ребенка в стране, наставник и 
«старший товарищ», помогающий как объединить школьный коллектив в дружную 
команду, так и выстроить личную траекторию развития каждому ребенку. 

Честность, открытость, готовность прийти на помощь – основа хороших 
отношений с окружающими. Уважение к окружающим – норма жизни в нашем обществе. 
В условиях информационных перегрузок, разнообразия быстро решаемых задач, 
экономической нестабильности, стрессы стали неотъемлемой составляющей жизни 
человека. Они приводят к депрессивному состоянию, которое, в свою очередь, может 
привести к проблемам физического здоровья, конфликтам с близкими, неуверенности, 
озлобленности. Знания о том, как наладить отношения в коллективе, сохранить свое 
психическое здоровье, как смотреть на мир позитивно, как не стать жертвой «травли», и 
самому не опуститься до «травли» других, необходимы всем. 
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Давние культурные традиции России получают отражение в произведениях 
кинематографического искусства, которое имеет свой «золотой фонд», признанный во 
всем мире. Отечественное кино передает наши традиционные ценности, великое 
культурно-историческое наследие, отображает то, что объединяет нас как нацию. 
Развитие отечественного кино отражает не только основные вехи развития страны, но и 
моделирует образ ее будущего. Кино, наряду с литературой и театром, позволяет человеку 
увидеть себя, как в «зеркале», соотнести свои поступки с поступками героев, 
анализировать и рефлексировать, приобретать новые знания, знакомиться с миром 
профессий, с творчеством талантливых людей, с историей и культурой страны. 

Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют особую 
значимость, они олицетворяют служение Отечеству, мужество и силу духа, беспримерное 
самопожертвование, готовность мгновенно прийти на помощь Родине. Военнослужащие 
спецназа обладают особыми профессиональными, физическими и моральным качествами, 
являются достойным примером настоящего мужчины. 

Единство нации – основа существования российского государства. Единство 
многонационального народа, уважение традиций, религий, уклада жизни всех народов 
является главным в жизни страны. Пока мы едины – мы непобедимы. 

Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же, как 
границы государства, это основа и залог существования современной страны. Развитие 
сферы информационных технологий сегодня стратегически важно для будущего, 
профессии в этой сфере очень перспективны и востребованы. Технологический 
суверенитет решает задачи обеспечения безопасности, получения энергии, 
продовольственной независимости, транспортной связности. Логика развития экономики 
предполагает защиту и формирование высокотехнологичных отраслей с высокой долей 
интеллектуальных вложений. Появление новых профессий связано с цифровизацией 
экономики, движением к технологическому суверенитету. 

Традиционная семья в России – это союз мужчины и женщины, которые создают и 
поддерживают отношения уважения, заботы и взаимной поддержки. Основа семьи – это 
любовь. Важно, чтобы дети стремились создавать полноценные многодетные семьи. 

Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, семья, дом, 
друзья, родной город, регион, вся наша страна и народ. Чувство любви к своей Родине 
человек несет в себе всю жизнь, это его опора и поддержка. Родина – это не просто 
территория, это, прежде всего то, что мы любим и готовы защищать. 

Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности. Исторически 
сложилось, что в сложные годы нашей страны люди безвозмездно помогали друг другу, 
оказывали всестороннюю поддержку. Даша Севастопольская, сёстры милосердия – 
история и современность. 

Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто они? Россия 
начинается с меня? 

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение 
обязанностей. Ответственность — это осознанное поведение. 

Новый год — праздник для всех россиян. У каждого народа есть интересные 
новогодние семейные традиции. Знакомство с обычаями и культурой новогодних 
праздников в нашей стране. 

Первая печатная книга в России – «Азбука» Ивана Фёдорова. Способы передачи 
информации до появления письменности. Разница между азбукой и букварем. «Азбука», 
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напечатанная Иваном Федоровым: «Ради скорого младенческого научения». Любовь к 
чтению, бережное отношение к книге начались 450 лет назад. 

Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, в том 
числе налоговой. Для чего собирают налоги? Что они обеспечивают для граждан? 
Выплата налогов – обязанность каждого гражданина Российской Федерации. 

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный паек. 
О провале планов немецких войск. 80 лет назад город-герой Ленинград был полностью 
освобожден от фашистской блокады. 

Кто такой союзник? Какие обязанности он на себя принимает, какими обладает 
правами? Что дает заключение союзного договора для государств? Союзники России – 
государства, которые разделяют и поддерживают наши общие традиционные ценности, 
уважают культуру, стремятся к укреплению союзных государств и поддерживают их. 

Достижения науки в повседневной жизни. Научные и технические достижения в 
нашей стране. 190-летие великого русского учёного-химика, специалиста во многих 
областях науки и искусства Д.И. Менделеева. 

День первооткрывателя. Россия является не только самой большой страной в мире, 
которую за ее продолжительную историю шаг за шагом исследовали, изучали, открывали 
русские землепроходцы. Удивительные уголки нашей страны сегодня может открыть для 
себя любой школьник. 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её 
выбирает сегодня. Смекалка в военном деле. 280-летие со дня рождения великого 
русского флотоводца, командующего Черноморским флотом (1790—1798); 
командующего русско-турецкой эскадрой в Средиземном море (1798—1800), адмирала 
(1799) Ф.Ф. Ушакова. 

Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Как найти своё место в жизни? 
Что нужно для того, чтобы найти друзей и самому быть хорошим другом? Примеры 
настоящей дружбы. Что нужно для того, чтобы создать хорошую семью и самому быть 
хорошим семьянином. Поддержка семьи в России. Что нужно, чтобы найти свое 
призвание и стать настоящим профессионалом. Поддержка профессионального 
самоопределения школьников в России. Эти вопросы волнуют подростков. Проблемы, с 
которыми они сталкиваются, и способы их решения. 

Всемирный фестиваль молодежи – 2024. Сириус – федеральная площадка 
фестиваля. Исторические факты появления всемирного фестиваля молодежи и студентов. 
Фестивали, которые проходили в нашей стране. 

Российская авиация. Легендарная история развития российской гражданской 
авиации. Героизм конструкторов, инженеров и летчиков-испытателей первых российских 
самолетов. Мировые рекорды российских летчиков. Современное авиастроение. 
Профессии, связанные с авиацией. 

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова. 
Значение Крыма. Достопримечательности Крыма. 

Россия – здоровая держава. Это значит, что жители страны должны стремиться 
поддерживать здоровый образ жизни. Физическое и психическое здоровье населения 
играют важную роль в укреплении экономического потенциала и социальной 
стабильности страны, повышают качество жизни каждого человека. 
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Цирк как фантазийное и сказочное искусство. Цирк в России, История цирка, 
цирковые династии России. Знаменитые на весь мир российские силачи, дрессировщики, 
акробаты, клоуны, фокусники. Цирковые профессии.  

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные 
космонавтырекордсмены. Подготовка к полету — многолетний процесс. 

Николай Гоголь – признанный классик русской литературы, автор знаменитых 
«Мертвых душ», «Ревизора», «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Сюжеты, герои, 
ситуации из произведений Николая Гоголя актуальны по сей день. 

Экологичное потребление — способ позаботиться о сохранности планеты. 
Экологические проблемы как следствия безответственного поведения человека. 
Соблюдать эко-правила — не так сложно. 

История Праздника труда. Труд – это право или обязанность человека? Работа 
мечты. Жизненно важные навыки. 

История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. Могила 
Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы. 

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель ее создания и 
деятельность. Причины, по которым дети объединяются. 

Неизвестный Пушкин. Творчество Пушкина объединяет поколения. Вклад 
А.С. Пушкина в формирование современного литературного русского языка. 

2.2.2.2. Планируемые результаты 

Личностные результаты должны отражать: 

- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите;  
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
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- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

- приятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

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

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  
- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

2.2.3. Россия – мои горизонты  

2.2.3.1. Содержание 

В соответствии с примерной рабочей программой курса внеурочной деятельности 
«Билет в будущее» (bvb-kb.ru). 

2.2.3.2. Планируемые результаты 

Личностные результаты. 
В сфере гражданского воспитания: 
- осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 
- сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества. 
В сфере патриотического воспитания: 
- осознание духовных ценностей российского народа;‒ ценностное отношение к 

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

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального 
народа России. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: способность оценивать ситуацию и 
принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и 
ценности. 

В сфере эстетического воспитания: 
- способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 
- готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда и общественных отношений. 
В сфере трудового воспитания: 
- готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
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- 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. 

В сфере экологического воспитания: 
- сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

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

- умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 
предпринимаемых действий, предотвращать их; 

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

В сфере ценности научного познания: 
- 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; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

Метапредметные результаты.  

В сфере овладения универсальными познавательными действиями: 
- владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 
информации различных видов и форм представления; 

- самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 
всесторонне; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 
- анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 
- 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; 

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

В сфере овладения универсальными коммуникативными действиями: 
- владеть различными способами общения и взаимодействия; 
- развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 
- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 
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- выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 
возможностей каждого члена коллектива; 

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

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
- принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом 
мнений участников, обсуждать результаты совместной работы. 

В сфере овладения универсальными регулятивными действиями: 
- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

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

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

- делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 
решение; 

- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

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

- оценивать приобретенный опыт 
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2.3. Рабочая программа воспитания 

2.3.1. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 
культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 
общеобразовательной организации - личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 
в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 
ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует учителей гимназии на обеспечение позитивной динамики 
развития личности школьника. В связи с этим важно сочетание усилий учителя по 
развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 
сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 
достижении цели.  

Этому способствует реализация в воспитательном процессе гимназии содержания 
разновозрастных мероприятий, которые построены в логике формирования социально 
значимых знаний, отношений и опыта в различных видах воспитывающей деятельности. 

2.3.1.1. Целевые приоритеты воспитания 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 
необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

Уровень начального общего образования. 

В воспитании детей младшего школьного возраста таким целевым приоритетом 
является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 
значимых знаний - знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 
живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 
школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 
статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 
носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы 
и традиции задаются в гимназии учителями и воспринимаются детьми именно как нормы 
и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 
значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 
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значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее 
важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 
внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 
посильную для ребенка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 
страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 
дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 
в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 
улицы, леса, водоемы);  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 
вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 
слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 
относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 
имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 
отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 
важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 
облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 
общественных отношений.  

Уровень основного общего образования. 

В воспитании детей подросткового возраста таким приоритетом является создание 
благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 
прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 
завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 
нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  



302 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 
как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 
театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 
настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 
общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 
личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 
жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 
в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 
связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 
как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 
особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 
позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 
удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

Уровень среднего общего образования. 

В воспитании детей юношеского возраста таким приоритетом является создание 
благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально 
значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 
возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 
жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 
жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 
реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 
Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 
гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 
Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  
- опыт природоохранных дел; 
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 
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- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 
исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 
опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 
составляющих общей цели воспитания. Приоритет - это то, чему учителям, работающим 
со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не 
единственное внимание.  

2.3.1.2. Задачи воспитания 

Добросовестная работа учителей, направленная на достижение поставленной цели, 
позволит ребенку 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. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 
решение следующих основных задач:  

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 
анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие разновозрастных и классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 
школы, так и на уровне классных сообществ;  

- поддерживать деятельность отделения Российского движения школьников и 
Юнармии; 

- в рамках Всероссийских проектов РДШ организовывать для школьников 
экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу со школьниками; 
- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  
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- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 
воспитательные возможности; 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
детей; 

- организовать работу с коллективом класса, индивидуальную работу с 
обучающимися, работу с педагогическим коллективом, работу с родителями 
обучающихся или их законными представителями, организациями профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленную на профилактику 
негативных явлений. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и учителей, что станет эффективным 
способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

2.3.2. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 
соответствующем модуле. 

2.3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, комплекс 
коллективных творческих дел, интересных и значимых для всей гимназии.  

Вне образовательной организации: 
Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами школы дела благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности.  

Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных 
площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 
приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители 
власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 
нравственные, социальные проблемы, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 
страны. 

Проект «От сердца к сердцу» – участие обучающихся в различных социальных 
проектах, благотворительных акциях: 

- эколого-благотворительная акция «Волонтеры в помощь детям-сиротам «Добрые 
крышечки»; 

- эколого-благотворительная акция «Батарейки, сдавайтесь!»; 
- эколого-благотворительная акция «Бумаге вторую жизнь!»; 
- эколого-благотворительная акция «Все на субботник!»; 
- благотворительная акция помищи приюту бездомных собак в Катунино; 
- благотворительная акция помощи ОПН АОДКБ «Подари ребенку радость». 
Обучающиеся получают опыт дел, направленный на заботу о близких, семье, 

понимают ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, 
направленных на пользу другим, опыт деятельностного выражения своей позиции, 
помощи окружающим, заботы о малышах, волонтерский опыт, получают опыт 
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организаторской деятельности и проектного управления. Учатся продуктивнее 
сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения. 

Проект «Наследники Великой Победы» проходит ежегодно с сентября по май и 
включает в себя акции, встречи с ветеранами, митинги, концерт, информационные 
сообщения, программу экскурсий по теме Великой Отечественной войны. В проекте 
принимают участие ученики 1–11-х классов, родители, учителя гимназии. Основные 
мероприятия проекта: 

- акция «Письмо Победы»; 
- акция «Окна Победы»; 
- митинг у Мемориала с возложением цветов; 
- смотр военной песни «В солдатской шинели»; 
- встречи с ветеранами боевых действий, детьми войны; 
- «Бессмертный полк гимназии» (вкладка на сайте гимназии); 
- экскурсии в городские и областные музеи по теме Великой Отечественной войны. 
У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу 

человеческого общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, 
в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 
предками и которую нужно оберегать, к самим себе как к личностям, отвечающим за свое 
собственное будущее, осознающим свои гражданские права и обязанности, получают 
опыт дел, направленных на пользу своему родному краю, опыт изучения, защиты и 
восстановления исторического наследия страны, будет способствовать формированию 
российской гражданской идентичности школьников, развитию ценностных отношений 
подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о 
событиях тех трагических лет. 

Клуб интересных встреч. В «Клуб интересных встреч» приглашаются интересные 
люди – ученые, журналисты, фотографы, художники, врачи, актеры, ветераны Великой 
Отечественной войны, ветераны боевых действий, представители разных профессий, 
выпускники гимназии. Дискуссии могут быть проведены как в формате свободного 
разговора по той или иной проблеме, так и в заданном формате коммуникативных игр – 
таких как «100 вопросов к взрослому», «Дебаты», «10 глупых вопросов», «Вертушка», 
«Ролевой диалог» и т. п. Здесь обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 
социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны, здоровья, ребенок 
овладевает умением продуктивно общаться и взаимодействовать, учитывать позиции 
других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты, ясно, логично и 
точно излагать свою точку зрения. Здесь гимназисты могут приобрести и новые социально 
значимые знания (о себе, об окружающих людях, об обществе, его проблемах и способах 
их решения, о профессиях) или развивать в себе те или иные социально значимые 
отношения (такие как ценностное отношение к людям, уважительное отношение к чужому 
мнению, к разнообразию взглядов). 

Проводятся встречи учащихся, родителей с представителями ОДН, ГИБДД в 
рамках профилактических мероприятий (профилактика правонарушений, употребления 
ПАВ, наркотиков, нарушений ПДД и т.д.). 

На уровне образовательной организации: 
Разновозрастные сборы – ежегодные многодневные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-
взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 
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взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-
психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.  

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т. п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и 
педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы 
гимназии. 

Торжественные ритуалы посвящения в гимназисты и в пятиклассники 
символизируют приобретение ими новых социальных статусов в гимназии и развивают 
школьную идентичность обучающихся.  

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

«Здравствуй, гимназия!», линейка посвященная Дню знаний. 
Единый классный час «Всероссийский урок Победы», Всероссийская акция «Уроки 

Второй мировой», День солидарности в борьбе с терроризмом, Всероссийская акция 
«Диктант Победы». 

Посвящение в гимназисты «Мы гимназистами стали!» 
Посвящение в пятиклассники «Что такое 5 класс?» 
День матери, праздничное поздравление «Самой любимой посвящая!» 
Мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания. 
8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, «Первый звонок», «Последний 

звонок» и др. 
 Предметные недели. 
Церемония выноса и относа флага Российской Федерации, исполнение гимна 

Российской Федерации. 
Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни гимназии, защиту чести гимназии в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, значительный вклад в развитие гимназии. Это способствует поощрению 
социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 
педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу:  

- общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей «За честь школы».  
По итогам учебного года: 
- награждение на торжественной части Выпускного вечера;  
- итоговые родительские собрания. 
Общешкольный поход. Ежегодное однодневное мероприятие с выездом в лес. 

Поход – это синтез внеурочной и воспитательной деятельности: применение знаний, 
полученных на уроках, проведение научных исследований на природе, 
командообразование. Участники преодолевают маршрут, ориентируясь по карте и находя 
нужные станции, применяют турстические навыки (ставят палатку, переправляются через 
ручей, определяют азимут и т. д.). Турслет заканчивается общим пикником, играми, 
песнями под гитару у костра. 

Участие в походе помогает обучающемуся 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, навыков 
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самообслуживания, ответственности за общий результат, выносливости, создаются 
доверительные отношения между участниками похода. 

День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого выступают 
ученики 11-го класса и Совет старшеклассников. Идея – сделать нематериальный подарок 
учителям. Организаторы выбирают тему для праздника, идеи оформления, распределяют 
задания, проверяют готовность. Традиционным для нашей гимназии становится День 
самоуправления. В завершение дня проводится праздничный концерт.  

Осенины. Совет старшеклассников выбирает и утверждает тему и форму 
проведения праздника в начальной школе. Это может быть театрализованное 
представление, это может быть осенний квест, а может быть и концерт. Каждый класс 
начальной школы готовит товорческий номер, поделки из природного иатериала, 
тематические фотографии. 

Осенний бал. Современным детям и подросткам не хватает мероприятий, которые 
несли бы культурную и эстетическую нагрузку, а не только развлечение. Осенний бал 
берет на себя эту функцию. Ведь бал – это синтез культуры отношений, танцевальной, 
музыкальной и художественной культуры, и одна из возможных культурных форм 
общественной жизни. Совет старшеклассников выбирает и утверждает тему и форму 
проведения бала. Договаривается по поводу призов со спонсорами мероприятия. 

Фестиваль европейской песни. На данном мероприятии все классные коллеткивы 
показвают спектакли, мюзиклы и поют песни на европейских языках. 

Новогодний праздник. Совет старшнеклассников выбирает и утверждает тему и 
форму проведения праздника в начальной школе. Это может быть театрализованное 
представление, это может быть новогодний квест «В поисках сокровищ», а может быть и 
Новогодний концерт. Каждый класс начальной школы готовит товорческий номер. 

Принципами проведения праздника песни являются: коллективная подготовка, 
коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса (по мере взросления 
школьников организаторская роль классного руководителя в этих процессах уменьшается, 
а роль актива класса – увеличивается); участие каждого члена классного сообщества хотя 
бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, исполнителей, 
ответственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. п.). Участие в 
ключевом школьном деле дает ощущение взаимного доверия и взаимной поддержки во 
время выступления на сцене; отсутствие соревновательности между классами, 
реализующее ценность солидарности всех школьников независимо от их принадлежности 
к тому или иному классу, удовольствие от хорошо сделанного дела. В процессе 
подготовки учащиеся понимают ценность продуктивного общения, организации, учатся 
отстаивать свою идею во время мозгового штурма, слушать других. 

Для обучающихся 5-8 классов традиционным мероприятием является 
Стартинейжджер, который способствует групповому сплочению, а также развитию 
творческих способностей подростков. А для бучающихся 8-11классов тадиционно 
проводятся Зимний бал. Для обучающихся 5-11 классов Совет старшеклассников 
проводит новогоднюю акцию «Тайный Санта». Гимназисты тайно дарят друг другу 
подарки на Новый год и Рождество. 

«Ночь Гарри Поттера» - традиционное мероприятие, которое проводят 
старшеклассники совместно с учителями иностранных языков. Все мероприятие 
старшеклассники ведут на англйском языке, а ребята с большим интересом выполняют 
все задания. Все участники мероприятия одеты в костюмы из данного произведения. 
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 Масленица. Праздник народной культуры для учащихся 1-4 классов, учителей, 
родителей. Совет старшеклассников формирует ответственную группу активистов, 
участники которой придумывают новые конкурсы, изготавливают и проверяют реквизит, 
подбирают костюмы, обговаривают правила безопасности, сотрудничают с 
дополнительным образованием для организации музыкального сопровождения. 
Создаются благоприятные условия для социальной самореализации обучающихся, 
направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 
умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к 
народной культуре, народным традициям и их общее духовно-нравственное развитие. 

Посвящение в читатели. Интерактивный праздник для 5–6-х классов в школьной 
библиотеке, отмечающий новый этап в жизни учеников начальной школы и вводящий их 
в круг активных самостоятельных пользователей школьной библиотекой. Мероприятие 
направлено на развитие отношения к культуре как духовному богатству общества и 
важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 
чтение, отношения к окружающим людям как к равноправным партнерам, совместная 
работа и творчество с которыми дает радость общения.  

Нововведение в гимназии - церемония «Признание». Церемония проходит в 
торжественной обстановке в конце учебного года. На церемонию приглашаются родители 
учащихся, друзья школы, именитые гости. Награждения проходят по нескольким 
номинациям. Значком «Знаток» и «Мастер», «Ученик года», «Актив года» награждаются 
лучшие ученики, которые активно участвовали в жизни гимназии, защищали честь 
гимназии в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах по предметам и были активны в жизни 
школы. Это новое общешкольное дело способствует развитию позитивных 
межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, способствует 
формированию чувства доверия друг к другу, развивает школьную идентичность 
подростка. Ученик может сам выдвинуть свою кандидатуру в начале учебного года и 
спланировать свою образовательную траекторию, чтобы добиться успеха. В подсчете 
голосов участвуют совет родителей и Совет старшеклассников, что способствует 
формированию атмосферы доверия и уважения. 

«Благодарю» или «Комплимент». Каждому ученику предлагается выбрать только 
одного из ребят, кому хочется сказать спасибо за сотрудничество, и пояснить, в чем 
именно это сотрудничество проявилось. Учителя из числа выбираемых следует 
исключить. Благодарственное слово педагога является завершающим. При этом он 
выбирает тех, кому досталось наименьшее количество комплиментов, стараясь найти 
убедительные слова признательности и этому участнику событий. Такой вариант 
окончания дела дает возможность удовлетворения потребности в признании личностной 
значимости каждого. 

Новое мероприятие - игра «Вершина успеха». Дети придумывают, какими 
словами можно охарактеризовать успешную работу класса над проектом или 
выступлением. Слова выписываются в столбик. Детям выдаются наклейки. Они должны 
прикрепить «зеленую» метку, если, по его мнению, это качество сформировалось и 
отлично проявилось в работе, «желтую» – если сформировалось ли проявилось 
недостаточно, «красную» – если этого качества не было. 

На уровне классов: 
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Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 
уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся: 
- вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела гимназии в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 
ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 
костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т. п.); 

- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 
ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли 
бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем 
ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

2.3.2.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 
коллективом класса, индивидуальную работу с обучающимися, работу с учителями-
предметниками в данном классе, работу с родителями обучающихся или их законными 
представителями. 

Работа с классным коллективом 
Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе. 
Организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел с 

обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-
оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 
направленности), позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми 
разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 
другой – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать 
для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога и 
обучающихся, основанного на принципах уважительного отношения к личности 
обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 
предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 
обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

Сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и 
командообразование, однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 
классными руководителями и родителями, празднования в классе дней рождения 
обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 
поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши, регулярные внутриклассные 
«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии 
собственного участия в жизни класса. 
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Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в гимназии. 

Новый год. Традиционное общешкольное ключевое дело. После выбора идеи и 
распределения заданий для классов на совете дела в классе проводится мозговой штурм, 
чтобы выбрать идею выступления. Принципами проведения праздника являются: 
коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ выступления 
класса (по мере взросления школьников организаторская роль классного руководителя в 
этих процессах уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие каждого 
члена классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, 
постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное 
сопровождение и т. п.); отсутствие соревновательности между классами, реализующее 
ценность солидарности всех школьников независимо от их принадлежности к тому или 
иному классу; привлечение родителей к участию в подготовке и проведении праздника. 

Игра «Аукцион». Ученики, разбившись на малые группы по три-четыре человека, 
придумывают какие-либо интересные дела, которые они хотели бы провести в классе, 
затем они записывают это в рекламной форме на картоне и плакатах сопровождения. 
Ведущий по присвоенным проектам номерам выставляет каждый проект-лот на аукцион, 
где представители группы авторов стараются обрисовать идею и привлечь внимание 
покупателей. У каждого покупателя есть строго определенное количество именных 
фишек, которые он может истратить на участие в торгах. Каждая фишка – это не только 
торговое средство, но и обязательство, и желание покупателя активно участвовать в 
разработке и реализации проекта. 

«Социальный проект класса». Каждый класс в течение учебного года 
придумывает и организует социальные проекты. Он может быть реализован как в 
гимназии, так и за ее пределами. Учащиеся находят проблему, которую предлагают 
решить, целевую аудиторию, продумывают ресурсы проекта, осуществляют его, 
анализируют процесс работы и итоги. В результате повышается уровень социализации 
учащихся, происходит привлечение внимания школьников к актуальным социальным 
проблемам школы, города, региона, страны; вовлечение учащихся в реальную 
практическую деятельность по разрешению актуальных социальных проблем, 
формирование активной гражданской позиции школьников, развитие творческого 
потенциала школьников; воспитание эмпатии к окружающим; развитие полезных 
социальных навыков и умений (самостоятельный сбор, обработка и анализ информации, 
планирование предстоящей деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ 
результатов); развитие лидерских и коммуникативных умений школьников. 

 Игра «Джеффа» проводится на класс или параллель. Ведущий готовит коллекцию 
утверждений, вопросов, готовит три плаката «Да», «Нет», «Может быть». После того как 
ведущий озвучил утверждение или вопрос, дети подходят к одному из плакатов, 
обозначая свою позицию. После этого представители каждой группы озвучивают, 
объясняют свою позицию. Далее дается время для того, чтобы перейти в другую группу, 
если мнение поменялось, или остаться в своей. В «Джеффе», как правило, нет правильных 
ответов на поставленные вопросы. Есть возможность выслушать чужие мнения, а также 
актуализировать проблему, заставить людей подумать о ней. То есть «Джеффа» скорей 
ставит вопросы, чем дает ответы. Участвуя в игре, необходимо свободно высказываться, 
отвечать на вопросы, защищать свое мнение. Игра помогает лучше понять себя, защищать 
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свое независимое мнение (смелость иметь мнение, не совпадающее с мнением 
окружающих), уважать мнение других, развивать толерантность. 

Акция «Секретный друг». Эта акция периодически проводится в классе с целью 
моральной и эмоциональной поддержки наиболее нуждающихся в этом школьников. Суть 
акции такова. Педагог предлагает некоторым школьникам или всему классу поиграть в 
«секретного друга» и тем самым поднять настроение одному из своих одноклассников. 
Вместе с ребятами педагог определяет, кому именно будет оказываться «секретная» 
поддержка и, конечно, следит за тем, чтобы этот ребенок не узнал о планируемой акции – 
она должна стать для него приятным сюрпризом. В назначенный день по предварительной 
договоренности акция стартует: в течение всего дня одноклассники стараются оказывать 
всяческую помощь этому ребенку, подбадривать его, проявлять внимание, но не быть при 
этом навязчивыми, не переигрывать. В конце дня на общем собрании класса секрет акции 
раскрывается, происходит обсуждение ее итогов: что чувствовал ребенок, которому 
оказывалась поддержка, какие эмоции испытывали при этом сами «секретные друзья» и т. 
п. 

Тропа доверия. Игра по станциям на сплочение коллектива. Может проводиться 
как отдельно, так и в рамках общешкольного похода. На каждой станции классу 
необходимо выполнить задание всей командой, проявить дружелюбие и взаимодействие 
при решении поставленной задачи. Командам выдаются маршрутные листы, в которых 
указан порядок прохождения станций. На станции ребята выполняют задания ведущего. 
Ведущий станции оценивает активность команды, ее сплоченность, конструктивность 
разрешения ситуации по пятибалльной системе. Также могут даваться штрафные баллы за 
отставания, неорганизованность, конфликтность в группе, нарушение правил выполнения 
задания. В результате игры происходит гармонизация межличностных отношений через 
создание взаимодействия в группе, выработку моделей эффективного общения в ней и 
способов ее конструктивного разрешения. Одноклассники учатся быть терпимыми к 
неудачам, поддерживать товарищей, у класса появляются общие радостные 
воспоминания, устанавливаются дружеские отношения. 

Кодекс класса. Совместно с учителем истории или обществознания ребята 
обсуждают, как составлялись такие документы в истории, как назывались такие сборники 
правил, почему важно устанавливать и соблюдать правила, как они помогут жизни класса. 
Затем предлагают идеи, аргументируя свою позицию. Во время выступлений в классе 
следят за уважительным отношением к выступающим. Все предложения записываются, 
приводятся аргументы за и против, в конце проводится голосование. В процессе 
деятельности ученики овладевают умением продуктивно общаться и взаимодействовать, 
учитывать позиции других участников, ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. 
Здесь школьники могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, 
окружающих людях, обществе, его проблемах и способах их решения). 

Индивидуальная работа с обучающимися: 
Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 
человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или 
иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 
классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также 
(при необходимости) – со школьным психологом. 
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Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 
выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 
успеваемость и т. п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем 
в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить. 

Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 
личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, 
творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 
неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в 
конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

Например, цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в течение 
года персональных выставок творческих работ детей класса. Это выставки фотографий, 
рисунков, картин, поделок из природного материала, поделок из «Лего» и т. п. Хорошо, 
если на выставки в класс будут приглашены зрители, а автор проведет экскурсию. Такого 
рода выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, 
научат правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать 
на критику и пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и корректно 
высказывать свое мнение о них. 

Индивидуальная образовательная траектория: 
Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, 

внеурочной коммуникативной и социальной деятельности. Представляет собой 
фиксирования, накопления и оценки работ, результатов обучающегося, 
свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в различных областях за 
определенный период времени. Ведение портфолио приучает ребенка фиксировать и 
оценивать свои достижения, позволяет определить правильный вектор для дальнейшего 
развития. Заполняя портфолио, ребенок учится точно определять цели, которые он хотел 
бы достичь, планировать свою деятельность, формулировать самооценки, отслеживать 
собственные ошибки и исправлять их. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 
Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 
работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 
конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися.  

Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 
педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 
обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки.  

Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 
для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом. 
Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией гимназии и учителями-
предметниками. 
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Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 

Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 
обучающихся. 

Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса. 
Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и гимназии. 
Классные образовательные поездки, экскурсии, экспедиции, походы помогают 

обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 
социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться 
к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 
внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 
благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 
ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 
преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 
использованию своего времени, сил, имущества. 

Цикл встреч «Профессии наших родителей». Проходит во время классных часов в 
начальной школе. В рамках встречи ученик приглашает на классный час родителей или 
бабушек, дедушек, чтобы те рассказали о своей профессии, помогает родителям в 
подготовке, консультирует – как лучше организовать встречу, что понравится ребятам. 
Ученики готовят и задают вопросы гостю, соблюдая правила общения на пресс-
конференции. Повышается значимость родителя для ребенка, возникает чувство гордости 
за него, за свою семью, формируется готовность обучающегося к выбору, создается 
атмосфера доверительного взаимодействия родителей с обучающимися. 

2.3.2.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 
осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение обучающихся 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 детско-взрослых общностей, которые 
могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 
традиций; 

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 
самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 
происходит в рамках выбранных обучающимися направлений. 
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Название курса Содержание Классы Кол-во 
часов /нед. 

Общеинтеллектуальное направление 
Строение и свойства 
органических 
веществ 

Курс способствует формированию у учащихся 
опыта химического творчества, который 
связан не только с содержанием деятельности, 
но и с особенностями личности ребенка, его 
способностями к сотрудничеству; - развитию 
общекультурной компетентности, 
представлений о роли естественнонаучных 
занятий в становлении цивилизации, 
познавательной активности и 
самостоятельности, положительной 
мотивации к обучению, опыта 
самореализации, коллективного 
взаимодействия; - развитию 
интеллектуального и творческого потенциала 
детей на основе формирования операционных 
способов умственных действий по решению 
теоретических и практических задач в области 
химии 

10 «Б», 11 «Б» 1/1 

Черчение Программа ставит целью научить учащихся 
читать и выполнять чертежи деталей и 
сборочных единиц, а так же применять 
графические знания при решении задач с 
творческим содержанием 

10 «Б» 1 

Общекультурное направление 
Олимпиадные 
задания по истории 

Курс поможет расширить, систематизировать 
и обобщить на проблемном уровне знания 
учащихся по истории России, раскрыть новые 
содержательные аспекты и спорные вопросы 
отечественной истории 

10 «А» 1 

Социальное направление 
Россия – мои 
горизонты 

Курс занятий «Россия мои горизонты» 
(подразумевает работу по программе курса 
внеурочной деятельности «Билет в будущее») 
разработан с целью реализации комплексной и 
систематической профориентационной работы 
для обучающихся 6-11 классов на основе 
апробированных материалов Всероссийского 
проекта «Билет в будущее» 

10-11 1 

Разговоры о важном Во всех школах страны учебная неделя будет 
начинаться с классного часа «Разговор о 
важном», посвященного самым различным 
темам, волнующим современных ребят. 
Центральными темами «Разговоров о важном» 
станут патриотизм и гражданское воспитание, 
историческое просвещение, нравственность, 
экология и др. 

10-11 1 

Индивидуальный 
проект 

Курс предоставляет возможность 
продемонстрировать свои достижения в 
самостоятельном освоении содержания и 
методов теоретического исследования и 
практического применения знаний и/или 
видов деятельности и способность 
проектировать и осуществлять 
целесообразную результативную деятельность 

10 «А», 10 «Б» 1/1 

2.3.2.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 
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- установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, 
способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 
педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 
– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 
поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию обучающимся 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 с обучающимися: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 
даст обучающимся 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. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться 
дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего 
места. При этом у обучающихся формируются навыки самообслуживания, 
ответственности за команду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм 
общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной 
повестки (вручение Нобелевской премии, политические события, географические 
открытия и т. д.), обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей 
через предметную составляющую. Создание условия для применения предметных знаний 
на практике, в том числе и в социально значимых делах (проведение исследований в 
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походе, на турслете, в экспедиции с последующим анализом результатов на уроке. Такая 
деятельность развивает способность приобретать знания через призму их практического 
применения. 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации 
научно-исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования процесса 
обучения и профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков 
исследовательской работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение 
позитивного опыта общения со взрослым на основе предмета, знакомство с проектным 
циклом. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. 
Такая форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта 
сотрудничества и взаимопомощи.  

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе 
и взаимодействию. 

2.3.2.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам воспитывать 
в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 
чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 
возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их ко взрослой 
жизни.  

На уровне образовательной организации: 
Органом школьного ученического самоуправления является Совет 

старшеклассников. Совет старшеклассников избирается на 1 год в первую неделю 
сентября, который формируется из представителей 5-11 классов. В Совет входят по 3 
представителя из класса: командир класса, заместитель командира, представитель класса. 
Председатель Совета старшеклассников выбирается из членов Совета голосованием на 
первом его заседании. Председатель Совета Старшеклассников координирует работу 
малых инициативных групп, ведет заседания Совета. Совет старшеклассников делится на 
малые инициативные группы (секторы): «Дисциплина и порядок», «Досуг», «Спорт», 
«Пресс - центр», «Дизайн».  

Совет старшеклассников: 
- планирует и организует внешкольную работу обучающихся; 
- поддерживает дисциплину и порядок в школе; 
- готовит и проводит собрания обучающихся не реже 1 раза в месяц; 
- освещает школьную жизнь в социальных сетях и на сайте образовательной 

организации; 
- вносит предложения в план воспитательной работы образовательного 

учреждения; 
- на своих заседаниях обсуждает и утверждает план подготовки и проведения 

школьных мероприятий, заслушивает отчеты ответственных по секторам об их 
проведении не реже 1 раза в месяц. 

Совет старшеклассников взаимодействует с педагогами и родителями, с 
Управляющим Советом школы. 
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Члены органов ученического управления обязаны: 
Принимать активное участие в деятельности Совета старшеклассников.  
Доводить до сведения учителей и обучающихся о решении Совета 

старшеклассников. 
Члены органов ученического управления имеют право:  
Принимать активное участие в планировании воспитательной работы школы, на 

своих заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и проведения КТД в школе. 
Заслушивать отчеты о работе малых инициативных групп и принимать по ним 
необходимые решения. Направлять в педагогический совет ходатайства о поощрении или 
наказании обучающихся школы. Свободно участвовать в обсуждении вопросов Совета. 
Предлагать Совету вопросы для обсуждения. Предлагать Совету свои варианты решений 
обсуждаемых проблем и вопросов. При обсуждении вопросов и голосовании 
руководствоваться своим личным мнением. Выполнять поручения Совета. Давать от 
имени Совета поручения классным коллективам, учащимся школы и требовать 
выполнения этих поручений. 

Деятельности секторов Совета старшеклассников: 
1. Сектор «Дисциплина и порядок» - планирует и организует рейды проверки 

дневников, внешнего вида, дежурство по школе. 
2. Сектор «Досуг» - планирует и организует проведение школьных праздников. 
3. Сектор «Спорт» - планирует и проводит массово - оздоровительные 

мероприятия, спортивные праздники, спартакиады и др. Готовит информацию о том, как 
прошло мероприятие, отмечает наиболее отличившихся ребят. 

4. Сектор «Пресс - центр» - освещает школьную жизнь в социальных сетях и сайте 
образовательной организации, составляет фото - и видеоотчет о школьной жизни, 
организует тематические выставки рисунков, плакатов. 

5. Сектор «Дизайн» - отвечает за оформление к школьным праздникам. 
Школьное детско-взрослое самоуправление 
Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 
дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, 
соотносить личные интересы с общественными, понимать значение избирательных 
процедур, анализировать предвыборные программы кандидатов. В деятельности учащиеся 
получают возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, 
анализа. 

На уровне классов: 
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 
призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 
самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 
работы с обучающимися младших классов); 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 
распределяемых среди участников ответственных должностей. 
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Классное детско-взрослое самоуправление состоит из таких же групп актива, как и 
школьное самоуправление. Классы вправе придумать дополнительные роли 
самоуправления. Члены классного самоуправления являются представителями класса в 
соответствующих комитетах и клубах школьного самоуправления. В открытых 
заседаниях, советах дела для планирования общешкольных ключевых дел участие 
обязательно. В остальных случаях ученик выбирает – будет ли он принимать участие в 
работе школьного актива. 

На индивидуальном уровне: 
- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных 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. 

2.3.2.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе гимназии детское общественное объединение – это 
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 
инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 
для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 
правовой основой является Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 
через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 
объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 
подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 
органов и т. п.), дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт 
гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 
получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 
помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как 
забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 
Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися 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 обучающихся 
в работе на прилегающей к гимназии территории и др.; 

- договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным 
объединением, традиционной формой которого является торжественное обещание 
(клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, 
регулирующий отношения, возникающие между обучающимся и коллективом детского 
общественного объединения, его руководителем, обучающимися, не являющимися 
членами данного объединения; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 
общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 
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планирования дел в гимназии и городе, совместного пения, празднования знаменательных 
для членов объединения событий; 

- лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время. 
Здесь в процессе круглосуточного совместного проживания смены формируется 
объединение, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются 
лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор 
значимых дел; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 
популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 
новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 
формирующих у обучающегося 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 социальных сетях, 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 обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят 
масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

Школьное научное общество. Школьное научное общество учащихся (ШНОУ) – 
это общественная добровольная творческая организация учащихся и педагогов, 
стремящихся к глубокому познанию достижений науки, техники, культуры, к развитию 
креативного мышления, интеллектуальной инициативе, самостоятельности, 
аналитическому подходу к собственной деятельности, приобретению умений и навыков 
исследовательской работы. Научное общество имеет свое название, эмблему, девиз. 
Членом научного общества может стать лауреат ежегодной церемонии награждения 
«Признание» в номинации «Знаток» по предметам естественно-научного цикла, а также 
победители научно-практических конференций. Основное направление деятельности 
научного общества – просвещение учащихся в области естественных наук, организация 
общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важный для их 
личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 
школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение 
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. В процессе работы в 
школьном научном обществе учащиеся получают опыт самостоятельного приобретения 
новых знаний, поиска и систематизации информации, проведения научных исследований, 
приобретают опыт проектной деятельности; опыт оказания помощи окружающим, 
волонтерский опыт; в процессе просветительской деятельности дети учатся эффективнее 
налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 
взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 
социального положения для достижения цели, получают опыт организаторской 
деятельности, получают практику выступления перед разновозрастной аудиторией. 

Детское общественное объединение «Добровольцы и 
волонтеры». Общественное объединение, целью которого является совместное решение 
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различных социальных проблем. Участниками объединения могут быть учащиеся с 5-го 
по 11-й класс. Деятельность объединения осуществляется как в гимназии, так и за ее 
пределами в содружестве с сотрудниками школы и родителями. Объединение имеет свою 
символику. Обучающиеся получают важный для их личностного развития опыт 
деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 
развивают в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение 
общаться, слушать и слышать других. Работа в детском общественном объединении 
«Добровольцы и волонтеры» способствует воспитанию у обучающихся активной 
гражданской позиции, формированию лидерских и нравственно-этических качеств, 
чувства патриотизма, осознанию участниками личностной и социальной значимости их 
деятельности, ответственного отношения к любой деятельности, получают опыт 
организаторской деятельности, умения работать в команде, распределять обязанности, 
контролировать сроки выполнения, чувствовать ответственность за результат. 

Детское общественное объединение «Юнармия». Цель объединения - развитие и 
совершенствование системы военно-патриотического воспитания молодежи. Участниками 
объединения могут быть учащиеся с 5-го по 11-й класс. Деятельность объединения 
осуществляется как в гимназии, так и за ее пределами. Объединение имеет свою 
символику.  

Детское общественное объединение «Юнармия» осуществляет церемению выноса 
и относа флага Российской Федерации. 

Детское общественное объединение «Экологический клуб». Экскурсия, 
наблюдение, фотографирование, беседа, эксперимент, проведение открытых мероприятий, 
профильные пробы – методы работы клуба. Работа в клубе несет теоретический, 
исследовательский и аналитический характер. Вызывает интерес к изучению 
характеристики профессий химической, биологической, географической направленности. 
Профориентационная работа клуба расширяет представления одаренных детей о 
различных профессиях, увеличивает кругозор и позволят развиваться ученикам. 
Участниками объединения могут быть учащиеся с 5-го по 11-й класс. 

2.3.2.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня или 
многодневные (в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу, в 
другой город) помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания 
об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 
бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 
различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 
благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 
ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 
их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 
использованию своего времени, сил, имущества.  

Экскурсии могут проводиться по предметам, по патриотической тематике, по 
профориентации, выходного дня. Перед каждой экскурсией проводится подготовительная 
работа. Распределяются роли между участниками (обычно опираясь на роли классного 
самоуправления), формулируются задания, готовится реквизит, при необходимости 
находится дополнительная информация. Всем детям объясняется цель экскурсии, 
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обговариваются вопросы, на которые учащиеся смогут найти ответы во время экскурсии. 
Возможна подготовка заранее чек-листов, которые дети заполняют и впоследствии 
обсуждают и анализируют. После экскурсии готовится отчет-рекомендация с 
аргументацией о посещении экскурсии другим ученикам (фотоотчет с комментариями, 
видеоролик, выступление). В результате такой подготовительной работы у учащихся 
формируется исследовательский подход к проведению экскурсий, они стремятся узнавать 
что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; происходит обучение 
рациональному использованию своего времени, сил, имущества, экскурсии помогают 
обучающемуся 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. 

Литературные, исторические, биологические экспедиции организуются педагогами 
и родителями обучающихся в другие города для углубленного изучения биографий 
российских поэтов и писателей, исторических событий, природных и историко-
культурных ландшафтов, флоры и фауны. 

Практические занятия на природе – внеурочные занятия по географии, физике, 
окружающему миру, математике могут включать в себя экспериментальную деятельность, 
наблюдение. Учащиеся учатся применять полученные на уроках знания на практике. В 
процессе прогулки, мини-похода происходит неформальное межличностное общение 
детей и взрослых, создаются условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 
ответственности, внимательности при выполнении задания, бережного отношения к 
природе (как исследователи), формирования у них навыков преодоления, воли, 
рационального использования своих сил. 

Многодневные походы организуются совместно с организациями дополнительного 
образования и осуществляются с обязательным привлечением обучающихся к 
коллективному планированию, организации, проведению, анализу туристского 
путешествия. 

Общешкольный поход. Участвуют команды из педагогов, обучающихся и их 
родителей. Это соревнования по технике пешеходного туризма, по спортивному 
ориентированию, конкурсы на лучшую топографическую съемку местности, знатоков 
лекарственных растений, туристской кухни, туристской песни, благоустройства 
командных биваков, комбинированная эстафета.  

Неделя открытий. Каникулярные многодневные выезды в другие города для 
проведения экспедиций разной предметной направленности. В планировании и 
организации поездки участвуют учащиеся, учителя и родители. В процессе экспедиции 
дети заполняют дневник исследователя, который потом анализируется ими, на основе 
него готовится отчет о поездке. Часто такие поездки имеют в основе проектную 
составляющую. В программу экспедиций также закладывается коммуникативная 
составляющая – командообразующие игры, беседы у костра, вечерние обсуждения дня. 
Учащиеся учатся анализировать свою деятельность, подводить итоги, планировать 
следующий день. Экспедиции способствуют формированию навыков 
самообслуживающего труда, преодоления инфантильных и эгоистических наклонностей, 
учат распределять силы, время занятий и отдыха, сохранять доброжелательный настрой, 
быть терпимыми к неудобствам и толерантным к людям. 
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2.3.2.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по данному 
направлению включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику 
и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных 
проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического работника и 
обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 
профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 
ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его 
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 
мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 
составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, которые для учащихся 5–10-х 
классов проводятся по плану один раз в месяц на параллель. Здесь обсуждаются 
насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни 
гимназии, города, страны. Здесь школьники могут приобрести и новые социально 
значимые знания (о себе, об окружающих людях, об обществе, его проблемах и способах 
их решения) или развить в себе те или иные социально значимые отношения (такие как 
ценностное отношение к людям, уважительное отношение к чужому мнению, к 
разнообразию взглядов);  

- циклы профориентационных игр, которые проводятся для учащихся с 5-го по 10-й 
класс. Проводятся на классных часах. Создаются профориентационно значимые 
проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 
педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение. 
Организаторами выступают классный руководитель и психолог. В процессе игр ученик 
получит представление о существующих профессиях, о новых профессиях и 
специальностях, которые будут востребованы на рынке труда в 2022 году; о 
профессиональных качествах человека, о навыках XXI века; о значении труда в жизни 
человека. Научатся: пользоваться различными источниками информации для изучения 
мира профессий и труда; ориентироваться в мире профессий; получат возможность 
оценивать собственные возможности при выборе профессии; 

- профориентационные экскурсии, список которых формируется на основе опроса 
обучающихся с 5-го по 11-й класс. Экскурсии проводятся с сентября по май. Перед 
экскурсией проводится подготовительная работа – учащиеся находят информацию о 
предприятии, формулируют вопросы, которые хотели бы уточнить непосредственно на 
предприятии. Возможна разработка чек-листов. После экскурсии проводится анализ. В 
результате посещения профориентационных экскурсий учащиеся овладевают начальными 
сведениями об особенностях различных профессий, их происхождении и назначении; 
получают представление о содержании труда в различных профессиональных областях, 
представление о требованиях к качествам работника, образовании, условиях работы. 
Повышение мотивации и информированности о выбранной профессии; 

- посещение профориентационных проб, где обучающиеся в игровой деятельности 
знакомятся с профессиями, учатся основам межличностного общения, учатся разрешать 
конфликты и применяют навыки самообслуживания;  

- изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий; 
- прохождение профориентационного онлайн-тестирования;  
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- прохождение онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 
образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 
Интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-
классах, посещение открытых уроков. 

Клуб интересных встреч. Традиционные собрания для учащихся разных возрастов 
с приглашением гостей – известных личностей, представителей разных профессий, 
специалистов в различных областях, достигших успеха, выпускников гимназии. Встречи 
проходят в разном формате – «Круглый стол», «100 вопросов к взрослому», «10 глупых 
вопросов» и др. Учащиеся заранее знакомятся с информацией о госте, формулируют 
вопросы, демонстрируя освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах. Такие встречи мотивируют учащихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
помогают проявить готовность и способность к осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 
интересов. 

Консультации с психологом или приглашенным специалистом проходят по заявке 
родителей или учащихся, в присутствии или без присутствия родителей по 
индивидуальной договоренности. Встречи могут быть однократные и многократные. 
Возможно проведение индивидуальных тестов с согласия родителей или помощь в 
анализе уже проведенного тестирования. В процессе бесед обучающийся пробует 
выявлять свои сильные стороны, определять пути развития, планировать и корректировать 
свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Курсы по выбору. Выбирая курс, учащийся демонстрирует готовность и умение 
выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов); выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно 
искать средства для решения достижения цели. 

2.3.2.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими 
работниками средств распространения текстовой, аудио- и видеоинформации) – развитие 
коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и 
сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 

Школьное коммуникационное агентство (ШКА) – разновозрастная группа 
школьного актива, состоящая из учеников 5–11-х классов, включающая в себя пресс-
центр, школьное радио, техподдержку, осуществляющую информационную поддержку в 
продвижении, рекламе, подготовке и проведении мероприятий, освещении деятельности 
гимназии. Участвует в планировании и организации продвижения и освещения школьных 
событий в школьных СМИ и соцсетях, оформления школьных мероприятий. 
Осуществляет мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 
конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек, а также во время репетиций 
классов к ключевым общешкольным делам. Каждое отделение школьного 
коммуникационного агентства имеет своего взрослого куратора. ШКА курируется одним 
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членом школьного комитета. В отделениях проводятся регулярные заседания, где 
учащиеся, проанализировав план на месяц, определяют свои задачи и организуют 
деятельность. При необходимости члены отделений ШКА обращаются за консультациями 
к сотрудникам школы. При планировании ключевых школьных дел представители 
отделений ШКА принимают участие в совете дела. 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются 
необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 
дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, 
соотносить личные интересы с общественными, понимать значение избирательных 
процедур, анализировать предвыборные программы кандидатов. В деятельности учащиеся 
получают возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, 
анализа, формируются навыки общения и сотрудничества. Развивается творческое и 
критическое мышление. Развиваются навыки краткосрочного и долгосрочного 
планирования. 

Пресс-центр – разновозрастная группа актива, работающая на освещение и 
рекламу школьных мероприятий. Представители пресс-центра пишут заметки, делают 
репортажи, берут интервью. Публикуются их статьи в социальных сетях, на сайте. 
Формируются коммуникационные навыки, в том числе навыки письменной 
коммуникации. 

2.3.2.10. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда гимназии 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 обучающимся школы. Воспитывающее влияние на 
обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 
средой школы, как: 

Цикл дел «Персональная выставка». Предполагает организацию в течение года 
персональных выставок творческих работ и родителей. Это выставки фотографий, 
рисунков, картин, костюмов, поделок из природного материала, поделок из «Лего» и т. п. 
Для каждой выставки проводится церемония открытия, куда приглашаются учащиеся и 
родители. Такого рода выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять 
инициативу, научат правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно 
реагировать на критику и пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и 
корректно высказывать свое мнение о них, гордиться членами своей семьи, 
совершенствовать навыки ораторского мастерства. 

Книжный стенд «Книгообмен». Каждый представитель ученического и 
педагогического сообщества может стать школьным буккроссером, принеся любимую, 
уже прочитанную книгу в школу и оставив ее на полках шкафов в рекреации русского 
языка и литературы (для учащихся 5–11-х классов) и в рекреациях начальной школы (для 
1–4-х классов). В результате участия детей в книгообмене происходит овладение 
необходимыми навыками самообслуживания, социально приемлемого поведения. Участие 
ребенка в таком проекте позволит ему приобрести навыки бережного отношения к книге, 
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поможет приобрести вкус к чтению, научит возвращать чужие вещи и делиться своими 
собственными. 

Дизайн - бюро. Разновозрастная группа школьного актива участвует в 
планировании и организации оформления школьных мероприятий (в соответствии с 
планом и по заявке начальной школы) – изготовление афиш, декораций, реклам. 
Участвует в планировании и организации художественных выставок, инсталляций. 
Участвует в рабочих группах по оформлению школы к праздникам. Деятельность 
способствует формированию у учащихся представлений, творческого воображения, 
художественно-конструкторских способностей, навыков работы в коллективе, 
приобретается опыт социально значимой деятельности. 

2.3.2.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 
родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в рамках 
следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне: 
Совет родителей. Состоит из представителей классов с 1-го по 11-й. Собирается 

один раз в четверть или по необходимости. В каждую повестку вносятся вопросы, 
касающиеся воспитания. Родители могут высказать свое отношение к проводимой в 
гимназии работе, и при необходимости администрация может скорректировать ее или 
убедить родителей в своей позиции. Поскольку совет – представительский орган, важно, 
чтобы его члены добросовестно доносили информацию до родительских комитетов 
классов. 

Ярмарки дополнительного образования и внеурочной 
деятельности. Общешкольное мероприятие проводится в начале учебного года с целью 
помочь ребенку и родителям определиться с правильным выбором курсов, 
сориентироваться в их многообразии, составить индивидуальную образовательную 
траекторию. 

Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение наиболее 
острых проблем обучения и воспитания обучающихся гимназии совместно с педагогами. 

«Академия родителей». Семейный всеобуч: лектории, круглые столы, тренинги, 
семинары – для родителей с приглашением специалистов. Содействует пониманию 
родителями значения личного примера в воспитании детей, способствует повышению 
эффективности воспитания, повышению педагогической грамотности родителей, 
формулированию единых педагогических подходов к воспитанию в семье и школе. 

Родительские форумы при школьном интернет-сайте. Созданы для обсуждения 
интересующих родителей вопросов, а также осуществления виртуальных консультаций 
психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 
Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициативе 

педагогов и администрации школы, так и по запросу родителей для решения острых 
конфликтных ситуаций. Также родителей привлекают для участия в педагогических 
консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 
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обучением и воспитанием конкретного обучающегося. Поощряется помощь со стороны 
родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 
воспитательной направленности.  

Клуб интересных встреч, Карьерная неделя, Персональные выставки талантов 
родителей, «Мамины гостиные», семейные мастер-классы , футбольный матч «Родители–
ученики», «Мама, папа, я – спортивная семья» – мероприятия, которые проводятся с 
участием родителей, для родителей, силами родителей. Родители участвуют в 
планировании экскурсий, организации классных праздников, многодневных 
образовательных поездок. Выступают в роли спикеров на классных часах о профессиях, 
участвуют в командах спортивных соревнований, предоставляют свои работы для 
персональных выставок, принимают участие в мастер-классах по художественному 
творчеству, используют свои социальные контакты для организации и приглашения 
гостей в Клуб интересных встреч.  

2.3.2.12. Модуль «Профилактика негативных явлений» 

Профилактическую работу в образовательной организации осуществляют 
классный руководитель, учителя, педагог-психолог, социальный педагог, заместитель 
директора по воспитательной и по учебно-воспитательной работе, приглашенные 
специалисты. 

Школа организует профилактическую работу с коллективом класса; 
индивидуальную работу с обучающимися; работу с педагогическим коллективом; работу 
с родителями обучающихся или их законными представителями, организациями 
профилактикибезнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В реализации 
деятельности специалисты учитывают возрастныеи личностные особенности 
обучающихся. 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 
«Профилактика негативных явлений» включает в себя мероприятия, направленные на 
профилактику безнадзорности, правонарушений и преступлений школьников; 
формирование правовой культуры, законопослушного поведения и гражданской 
ответственности; воспитание основ безопасности жизнедеятельности человека, 
проявления толерантности по отношению к окружающим. 

Работа с классным коллективом: 

- проведение классных часов, тренингов, праздников, конкурсов, соревнований на 
темы, касающиеся правового просвещения, законопослушного поведения, основ 
безопасности жизнедеятельности; 

- инициирование и поддержка участия класса в профилактических мероприятиях, 
оказание необходимой помощи в их подготовке, проведении и анализе (месячник 
безопасности, флешмобы, выставки, соревнования, беседы, акции и другие формы 
досуга); 

- проведение профилактических мероприятий, в том числе приуроченных к 
знаменательным всероссийским или международным датам – День профилактики / 
профилактическая неделя (содержание может включать проведение классных часов, бесед 
по теме дня, тренинги, дискуссии и др.); 

- знакомство с деятельностью школьной службы примирения; 
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- организация социально-значимой деятельности через реализацию программ 
курсов внеурочной деятельности, проектов; 

- ведение социального паспорта класса; 
- раннее выявление обучающихся с проявлениями отклоняющегося поведения; 
- вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью 

организации занятости в свободное время. 
- В классном помещении на стендах размещается информация, касающаяся 

вопросов правового просвещения, в том числе памятки, буклеты. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- наблюдение педагогов за поведением обучающихся и выявление 
несовершеннолетних, которым необходимы индивидуальное психолого-педагогическое 
сопровождение и организация индивидуальной профилактической работы;проведение 
диагностик, направленных на выявление различных форм отклоняющегося поведения; 

- посещение классным руководителем, педагогом-психологом, социальным 
педагогом уроков с целью выяснения уровня подготовки обучающихся к занятиям; 

- оказание индивидуальной социально-психологической (проведение занятий с 
педагогом-психологом, социальным педагогом) и педагогической помощи 
несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в 
обучении (через профилактические беседы); 

- составление социально-психологических карт на учащихся и планов 
индивидуально-профилактической работы с обучающимися, состоящими на 
персонифицированном учете; 

- разработка и реализация программ наставничества с обучающимися, состоящими 
на различных учетах (ВШУ, ПДН, КДН и ЗП); 

- составление характеристик на обучающихся (по запросу); 
- организация занятости детей во внеурочное время, в период каникул; 
- организация летнего отдыха и летнего трудоустройства обучающихся; 
- посещения семей на дому (по необходимости). 

Работа с педагогическим коллективом: 

- консультации классного руководителя, учителей-предметников по вопросам 
профилактикибезнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, изменениях в 
законодательстве; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
класса, отдельных обучающихся; 

- привлечение учителей к участию впрофилактических мероприятиях для 
обучающихся и их родителей; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в профилактической работе; 

- организация деятельности Совета профилактики (с привлечением родителей и 
органов профилактики). 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- организация родительских собраний(в классе или в школе), на которых 
обсуждаются наиболее острые проблемы безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, безопасности жизнедеятельности человека; 
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- привлечение членов семей школьников к организации профилактических 
мероприятий; 

- повышение правовой грамотностиродителей через организацию деятельности 
правового лектория; 

- привлечение родителей к совместной организации досуговой деятельности 
обучающихся; 

- организация в классе и школе праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с 
включением в их подготовку и проведение родителей обучающихся; 

- психолого-педагогическое консультирование родителей по актуальным вопросам 
воспитания и обучениядетей; 

- организация деятельности родительского патруля; 
- организация деятельности семейных клубов и других родительских объединений; 
- выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им 

консультативной помощи в обучении и воспитании детей; 
- помощь родителям в регулировании отношений между родителями, детьми, 

администрацией школы и учителями-предметниками;  
- информирование родителей о сложных/конфликтных ситуациях в классе и школе; 
- анкетирование родителей по вопросам обучения и воспитания детей, 

профилактики безнадзорности и правонарушений и пр. 

Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних: 

- планирование системы мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений несовершеннолетних, формирование основ законопослушного 
поведенияобучающихся; 

- информирование администрации и педагогов образовательной организации о 
семьях, которым необходима индивидуальная профилактическая помощь; 

- реализация мероприятий, включенных в планы индивидуальной 
профилактической работы; 

- участие в проведении классных часов и иных мероприятий на темы, касающиеся 
правового просвещения и других направлений профилактической работы; 

- участие в деятельности родительского патруля; 
- участие в проведении родительских собраний, занятий по правовому 

просвещению педагогов и родителей обучающихся; 
- участие в деятельности Совета профилактики. 

2.3.2.13. Модуль «Социальное партнёрство» 

Социальное партнерство объявлено одним из стратегических направлений 
модернизации российского образования. 

Социальное партнерство - особый тип совместной деятельности между 
субъектами образовательного процесса, характеризующийся доверием, общими целями и 
ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а также признанием 
взаимной ответственности сторон за результат их сотрудничества и развития.  

Социальное партнерство дает широкие возможности для индивидуального выбора 
человекa, реализaции его профессионaльных и других потребностей. 
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Вaжнейшей задачей современной школы становится формирование мировоззрения 
личности. Мировоззрение формируется не столько путем передачи культурного опытa от 
одного поколения к другому, сколько посредством приобретения растущим человеком 
социaльного и нрaвственного опыта. Решение этой задачи зависит от многих факторов, в 
частности от развития способности к активной социокультурной адаптации, одним из 
возможных путей достижения является социальное партнерство.  

Социaльное партнерство - это сотрудничество школы, различных общественных 
институтов и структур, местного сообщества ради достижения общественно значимого 
результата. Расширяя круг социальных партнеров, мы ориентируемся на общность форм, 
видов и содержание деятельности, на совпадение интересов в образовательной политике и 
ее результатов.  

Цель: использовать возможности социума г. Новодвинска, г. Архангельска и г. 
Северодвинска для создания единой воспитательной системы.  

Задачи:  
1. Отработать механизм взаимодействия с социальными институтами образования, 

культуры, спорта и медицины.  
2. Формировать способность адекватно ориентироваться в доступном социальном 

окружении.  
3. Развивать коммуникативные способности, доброжелательность к окружающим, 

готовность к сотрудничеству и самореализации.  
4. Обеспечить психоэмоциональное благополучие и здоровье участников 

образовательного процесса, используя навыки социального партнерства для личностно-
гармоничного развития.  

Планируемый результат:  

- повышение качества образования; 
- обеспечение доступности качественного общего образования; 
- повышение инвестиционной привлекательности сферы образования;  
 - формирование эффективного рынка образовательных услуг. 

Механизмы взаимодействия:  

- проектная деятельность (социальные проекты);  
- исследовательская деятельность; 
- социально значимые акции;  
- совместная (коллективная) деятельность; 
- сотрудничество школы и социума на взаимовыгодных условиях; 
- формирование активной жизненной позиции. 
 В целях повышения эффективности воспитательного процесса школа продуктивно 

сотрудничает с учреждениями и службами города и области. 

В сфере образования:  

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества» г. Новодвинск 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр» г. Новодвинск 
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени 
М. В. Ломоносова». 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств». 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Северный государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. 

Образовательные учреждения среднего профессионального образования г. 
Новодвинска, г. Архангельска и г. Северодвинска. 

В сфере культуры: 

Муниципальное учреждение культуры «Новодвинская централизованная 
библиотечная система». 

Муниципальное учреждение культуры «Новодвинский городской культурный 
центр». 

Акционерное общество «Быт» Дворец культуры г. Новодвинск 

Учреждения культуры г. Архангельска: Поморская филармония, «Гостиные 
дворы», «Краеведческий музей», «Художественный музей освоения Арктики», «Малые 
Корелы», «Музей народных промыслов и ремёсел Поморья», Архангельский театр драмы 
М.В. Ломоносова, Архангельский музей изобразительных искусств. 

Новодвинский военно-патриотический музей. 

Общественные организации: 

Общественно-государственная детско-юношеская организация - Российское 
движение школьников (РДШ). 

Местная общественная организация - новодвинская городская организация 
«Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ). 

Новодвинское городское отделение Архангельской областной общественной 
организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов». 

Архангельское областное отделение Всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство».  

Общественная организация «Совет женщин города Новодвинска». 
Добровольное российское детско-юношеское движение «Юнармия». 
Новодвинское городское отделение Архангельской региональной организации 

Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» 
(НГО АРО ООО «РСВА»). 

Совет молодежи при администрации муниципального образования «Город 
Новодвинск». 

Общественные организации по сбору макулатуры, батареек, крышечек. 
Общественная благотворительная организация, являющаяся участником 

международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца.  
Общественная организация оказания помощи бездомным животным. 

В сфере промышленности и предпринимательства: 

АО «Фанерный завод». 
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АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат». 
 Индивидуальные предприниматели г. Новодвинска. 

В сфере социального обслуживания: 

Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Гармония». 
Центр психолого-медико-социального сопровождения «Надежда». 
Отделение занятости населения по городу Новодвинску. 
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения 

Архангельской области «Новодвинский комплексный центр социального обслуживания». 

В сфере религии: 

Покровский храм в г. Новодвинске. 

В сфере спорта: 

Муниципальное бюджетное учреждение «Новодвинская спортивная школа». 

Сфера власти: 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
муниципального образования «Город Новодвинск». 

Отдел опеки и попечительства администрации МО «Город Новодвинск». 
Отделение по делам несовершеннолетних ОМВД России «Приморский». 
Отдел образования администрации МО «Город Новодвинск». 
 Прокуратура города Новодвинска. 
ОГИБДД МО МВД России «Приморский» (г. Новодвинск). 

В сфере здравоохранения:  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 
«Новодвинская центральная городская больница». 

Участники образовательных отношений: 

Родители (законные представители) обучающихся МОУ «Гимназия». 
Выпускники МОУ «Гимназия». 

В сфере безопасности: 

Государственное учреждение Архангельской области «Пожарная часть № 53» 
«Отряд государственной противопожарной службы № 20». 

Взаимодействие школы с социальными партнерами необходимо для достижения 
общественно значимого результата. 

Виды воспитывающей 
деятельности 

Социально значимые знания и опыт 

Проблемно-ценностное 
общение 

Опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и 
близких;  опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций 
в школе, дома или на улице; опыт оказания помощи окружающим, 
заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт 

Трудовая деятельность Трудовой опыт, опыт участия в производственной практике 
Социальное творчество Опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации 
Художественное 
творчество 

Опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 
человечества, опыт создания собственных произведений 
культуры, опыт творческого самовыражения 

Спортивно-
оздоровительная 

Опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 
людей 



332 

деятельность 
Военно-патриотическая 
деятельность 

Опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или 
селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной 
гражданской позиции 

Экологическая 
деятельность 

Опыт природоохранных дел 

Познавательная 
деятельность 

Опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 
научных исследований, опыт проектной деятельности 

Тaким обрaзом, социaльное партнерство способствует совместной реализaции 
образовaтельных проектов и социальных инициатив, сохранению трaдиций, 
совершенствовaнию воспитательного пространства школы. Совместная деятельность 
расширяет круг общения всех учaстников образовaтельного процесса, позволяет 
учащимся получить социaльный опыт, формируя их мировоззрение. Благодаря 
расширению социальных партнеров школе удаётся решать приоритетные задачи 
образовательной сферы: повышение качества образования и развитие личности и 
социализации обучающихся. 

2.3.3. Кадровое обеспечение 

В МОУ «Гимназия» имеется персонал, связанный с планированием, организацией, 
реализацией, обеспечением воспитательной деятельности: заместитель директора по 
воспитательной работе; педагог-организатор; педагог-психолог. 

Вопросом повышения квалификации педагогических работников в сфере 
воспитания занимается заместитель по учебно-воспитательной работе. 

2.3.3. Нормативно-методическое обеспечение 

2.3.3.1. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями 

В МОУ «Гимназия» обучаются различные обучающиеся с особыми 
образовательными потребностями.. 

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; 
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- 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.- личностно-
ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 
особыми образовательными потребностями. 

2.3.3.2. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся 

Нововведение в гимназии - церемония «Признание». Церемония проходит в 
торжественной обстановке в конце учебного года. На церемонию приглашаются родители 
учащихся, друзья школы, именитые гости. Награждения проходят по нескольким 
номинациям. Значком «Знаток» и «Мастер», «Ученик года», «Актив года» награждаются 
лучшие ученики, которые активно участвовали в жизни гимназии, защищали честь 
гимназии в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах по предметам и были активны в жизни 
школы. Это новое общешкольное дело способствует развитию позитивных 
межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, способствует 
формированию чувства доверия друг к другу, развивает школьную идентичность 
подростка. Ученик может сам выдвинуть свою кандидатуру в начале учебного года и 
спланировать свою образовательную траекторию, чтобы добиться успеха. В подсчете 
голосов участвуют совет родителей и Совет старшеклассников, что способствует 
формированию атмосферы доверия и уважения. 

«Благодарю» или «Комплимент». Каждому ученику предлагается выбрать только 
одного из ребят, кому хочется сказать спасибо за сотрудничество, и пояснить, в чем 
именно это сотрудничество проявилось. Учителя из числа выбираемых следует 
исключить. Благодарственное слово педагога является завершающим. При этом он 
выбирает тех, кому досталось наименьшее количество комплиментов, стараясь найти 
убедительные слова признательности и этому участнику событий. Такой вариант 
окончания дела дает возможность удовлетворения потребности в признании личностной 
значимости каждого. 

Новое мероприятие - игра «Вершина успеха». Дети придумывают, какими словами 
можно охарактеризовать успешную работу класса над проектом или выступлением. Слова 
выписываются в столбик. Детям выдаются наклейки. Они должны прикрепить «зеленую» 
метку, если, по его мнению, это качество сформировалось и отлично проявилось в работе, 
«желтую» – если сформировалось ли проявилось недостаточно, «красную» – если этого 
качества не было. 

На уровне классов: проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися 
общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 
проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся: 
- вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела гимназии в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 
ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 
костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т. п.); 
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- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 
ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли 
бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем 
ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

2.3.3.3. Анализ воспитательного процесса 

Самоанализ воспитательной работы МОУ «Гимназия» проводится с целью 
выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 
работы в гимназии, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 
педагогическим работникам, 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 педагогическими работниками; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогических работников: 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 
обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 
наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 
саморазвития обучающихся. 

Самоанализ воспитательной работы МОУ «Гимназия» осуществляется по 
следующим направлениям: 

- результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся; 
- состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся  

Критерий: динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  
Способ получения информации: педагогическое наблюдение, диагностика 

«Уровень воспитанности». 
Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 
заседании методического объединения классных руководителей. 
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Из результатов диагностики «Уровень воспитанности» можно наблюдать, что по 
сравнению с 2022-2023 учебным годом количество учащихся 10-11 классов с высоким 
уровнем воспитанности увеличилось на 0,65%, со средним – уменьшилось на 0,93%, с 
низким – увеличилось на 0,14%. 

На следующей странице представлены результаты диагностики «Уровень 
воспитанности». 
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Сравнительные результаты диагностики «Уровень воспитанности» 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 
Высокий уровень 12% 4% 7,05% 7,07% 
Средний уровень 70% 96% 90,68% 91% 
Низкий уровень 18% 0% 2,27% 1,93% 

Результаты диагностики «Уровни воспитанности» по классам 

Класс 

2021-2022 учебный год 2022-2023 учебный год 
Уровень воспитанности Уровень воспитанности 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 
Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

10 «А» 2 9,09 19 86,36 1 4,54 3 9 29 87,9 1 3 

10 «Б» 1 5 19 95 0 0 
Диагностика не проводилась (в 2022-2023 учебном году был открыт 

только один 10 класс) 
11 «А» 

Диагностика не проводилась 
2 9,09 19 86,36 1 4,54 

11 «Б» 1 5 19 95 0 0 
ИТОГ 3 7,05 38 90,68 1 2,27 6 7,7 67 89,75 2 2,51 

Результаты критериальной диагностики (средние показатели по классу) 

Критерий 
2021-2022 2022-2023 

10 «А» 10 «Б» 10 «А» 11 «А» 11 «Б» 
Долг и ответственность 0,57 0,54 0,57 0,57 0,54 
Бережливость  0,92 0,95 0,92 0,92 0,95 
Дисциплина  0,81 0,86 0,81 0,81 0,86 
Ответственное отношение к учебе 0,84 0,85 0,84 0,84 0,85 
Отношение к общественному труду 0,85 0,89 0,85 0,85 0,89 
Коллективизм  0,80 0,89 0,80 0,80 0,89 
Доброта и отзывчивость  0,83 0,86 0,83 0,83 0,86 
Честность и справедливость 0,78 0,84 0,78 0,78 0,84 
Простота и скромность 0,82 0,78 0,82 0,82 0,78 
Культурный уровень 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 
Уровень воспитанности 0,79 0,81 0,79 0,79 0,81 
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Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 
взрослых 

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-
развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: беседы с обучающимися и их родителями, 
педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, анкетирование 
обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического самоуправления. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 
классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 
знакомыми с деятельностью школы. Полученные результаты обсуждаются на заседании 
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 
взрослых 

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-
развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 
- беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, 

лидерами ученического самоуправления;  
- анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического 

самоуправления. 
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 
знакомыми с деятельностью школы. Полученные результаты обсуждаются на заседании 
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа 

1. Качество проводимых общешкольных ключевых дел 

В 2022-2023 году реализованы благотворительные акции: 
- эколого-благотворительная акция «Волонтеры в помощь детям-сиротам «Добрые 

крышечки»; 
- эколого-благотворительная акция «Бумаге вторую жизнь!»; 
- эколого-благотворительная акция «Все на субботник!»; 
- благотворительная акция помищи приюту бездомных собак в Катунино 
Не удалось реализовать две акции данного проекта: 
- благотворительная акция помощи ОПН АОДКБ «Подари ребенку радость»; 
- эколого-благотворительная акция «Батарейки, сдавайтесь!»; 
Успешно реализован проект «Наследники Великой Победы». С сентября по май 

проходили акции, встречи с ветеранами, митинги, концерты, информационные 
сообщения, экскурсии по теме Великой Отечественной войны. В проекте принимали 
участие ученики 1-11-х классов, родители, учителя гимназии. Основные мероприятия 
проекта: 

- акция «Письмо Победы»; 
- акция «Окна Победы»; 
- митинг у Мемориала с возложением цветов; 
- смотр военной песни «В солдатской шинели»; 
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- встречи с ветеранами боевых действий, детьми войны; 
- «Бессмертный полк гимназии» (вкладка на сайте гимназии); 
- экскурсии в городские и областные музеи по теме Великой Отечественной войны. 
Реализуя проект «Клуб интересных встреч», педагоги приглашали на встречи с 

обучающимися интересных людей – журналисты, фотографы, врачи, детей Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, представителей разных профессий, 
выпускников гимназии. Не удалось организовать встречи с учеными, художниками и 
актерами. Проводились встречи учащихся, родителей с представителями ОДН, ГИБДД в 
рамках профилактических мероприятий (профилактика правонарушений, употребления 
ПАВ, наркотиков, нарушений ПДД и т.д.). 

Все проекты реализованы на хорошем уровне. 
Торжественная линейка «Здравствуй, гимназия!», единый классный час 

«Всероссийский урок Победы», Всероссийская акция «Уроки Второй мировой», День 
солидарности в борьбе с терроризмом, Всероссийская акция «Диктант Победы», 
посвящение в гимназисты «Мы гимназистами стали!», в пятиклассники «Что такое 5 
класс?», 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, «Последний звонок» 
проведены на хорошем уровне. В этом году ко Дню матери впервые был проведен слет 
многодетных матерей, в котором приняло участие 4 семьи.  

Организованы и проведены церемонии награждения (по итогам года) школьников и 
педагогов за активное участие в жизни гимназии, защиту чести гимназии в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие гимназии.  

Весело и познавательно состоялось однодневное мероприятие с выездом в лес.  
На высоком уровне прошел общешкольный праздник «День учителя», 

организаторами которого выступают ученики 11-го класса и Совет старшеклассников.  
Осенины были проведены в форме концерта. Каждый класс начальной школы 

готовил товорческий номер, поделки из природного иатериала и тематические 
фотографии. 

На зимнем балу современные дети и подростки провели культурные и эстетические 
мероприятия. Активно участвовали в организации бвла выпускники гимназии. 

На фестивале европейской песни все классные коллективы показали спектакли и 
мюзиклы на европейских языках. 

Новогодний праздник в начальной школе был проведен в форме новогоднего 
концерта. Каждый класс начальной школы приготовил удивительный товорческий номер. 

Для обучающихся 5-8 классов традиционно был проведен Стартинейжджер, где 
новые коллетивы удивили всех своими танцевальными постановками.  

Для обучающихся 5-11 классов Совет старшеклассников проводит новогоднюю 
акцию «Тайный Санта». Гимназисты тайно дарят друг другу подарки на Новый год и 
Рождество. 

«Ночь Гарри Поттера» - традиционное мероприятие, которое проводят 
старшеклассники совместно с учителями иностранных языков. Все мероприятие 
старшеклассники вели на англйском языке, а ребята с большим интересом выполняли все 
задания. Все участники мероприятия были одеты в костюмы из данного произведения. 

 Масленица. Праздник народной культуры для учащихся 1-4 классов, учителей, 
родителей провести не удалось по причине отсутствия педагога-организатора, который 
находился на больничном. 
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Посвящение в читатели. Интерактивный праздник для 5–6-х классов в школьной 
библиотеке, отмечающий новый этап в жизни учеников начальной школы и вводящий их 
в круг активных самостоятельных пользователей школьной библиотекой, не проведен.  

Нововведение в гимназии - церемония «Признание». Награждение учащихся 
прошло в конце учебного года.  

«Благодарю» или «Комплимент». Классные руководители каждому ученику 
предложили выбрать только одного из ребят, кому хочется сказать спасибо за 
сотрудничество, и пояснить, в чем именно это сотрудничество проявилось. Учителя из 
числа выбираемых следует исключить. Благодарственное слово педагога является 
завершающим. При этом он выбирает тех, кому досталось наименьшее количество 
комплиментов, стараясь найти убедительные слова признательности и этому участнику 
событий. Такой вариант окончания дела дает возможность удовлетворения потребности в 
признании личностной значимости каждого. 

Новое мероприятие - игра «Вершина успеха». Дети придумывали, какими словами 
можно охарактеризовать успешную работу класса над проектом или выступлением. Слова 
выписываются в столбик. Детям выдаются наклейки. Они должны прикрепить «зеленую» 
метку, если, по его мнению, это качество сформировалось и отлично проявилось в работе, 
«желтую» – если сформировалось ли проявилось недостаточно, «красную» – если этого 
качества не было. 

2. Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 
коллективом класса, индивидуальную работу с обучающимися, работу с учителями-
предметниками в данном классе, работу с родителями обучающихся или их законными 
представителями. 

Все классные руководители инициируют и поддерживают участие класса в 
общешкольных ключевых делах, оказывают необходимую помощь обучающимся в их 
подготовке, проведении и анализе. 

Классные руководители организуют интересные и полезные для личностного 
развития совместные дела с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, 
трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 
профориентационной направленности), позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них 
обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 
самореализоваться в них, а с другой – установить и упрочить доверительные отношения с 
обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 
в обществе. 

Классные руководители проводят индивидуальную работу с обучающимися: 
изучают особенности личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 
поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 
отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 
классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также 
(при необходимости) – со школьным психологом. 

Классные руководители поддерживают обучающихся в решении важных для них 
жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 
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педагогическими работниками, выбор профессии, организации высшего образования и 
дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т. п.). 

Многие классные руководители проводят работу, направленную на заполнение ими 
личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, 
творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 
неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в 
конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

Классные руководители проводят регулярные консультации с учителями-
предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 
педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 
разрешение конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися.  

Проводят мини-педсоветы, направленные на решение конкретных проблем класса 
и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

Привлекают учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 
педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 
обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки.  

Привлекают учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 
для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Классные руководители регулярно информирмируют родителей о школьных 
успехах и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом. 

3. Качество организуемой в школе внеурочной деятельности 

Посещая занятия по внеурочной деятельности, можно сделать выводы, что 
педагоги МОУ «Гимназия» города Новодвинска: 

- создают эмоциональную, содержательную, социальную мотивацию; 
- цель занятия согласовывают в обсуждении с учениками; 
- характер учебных заданий применяют репродуктивный с включением 

самостоятельной работы, поисковым и творческим; 
- применяют разнообразные формы освоения урока: самостоятельную, работу в 

парах, работу в группах, индивидуальнаю, фронтальнаю; 
- управляют познавательной деятельностью школьника; 
- применяют разные методы на уроке; 
- развивают коммуникацию учащихся; 
- формируютУУД; 
- организовывают обратную связь на занятии в виде постоянного 

«субъект/субъективного» взаимодействия между учителем и учащимися, учеников между 
собой. Совместно моделируют ситуации для проявления компетентностей как учителя, 
так и учеников; 

- для системы оценивания достижений помогают учащимся выстраивать свою 
траекторию обучения на занятии; 

- проводят рефлексию урока. 
На следующей странице представлен план внеурочной деятельности СОО 

за прошедший учебный год. 
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План внеурочной деятельности среднего общего образования на 2022-2023 учебный год. 

 № ФИО учителя Название курса Форма 
Количество часов в неделю (за год) 

Всего часов 
10 класс 

11 классы 
11 «А» 11 «Б» 

Общеинтеллектуальное 
1 Редькина Т.А. Черчение Кружок 1 (34)   

4 (136) 
2 Иванова Н.Н. Строение и свойства органических веществ Кружок 1 (34)   
3 Трубач Е.П. Решение физических задач. Подготовка к ЕГЭ Кружок   1 (34) 
4 Ковалева Е.В. Подготовка к ЕГЭ по биологии Кружок   1 (34) 

Социальное 

5 
Все классные 
руководители 

Разговоры о важном Кружок 
1 (34) 1 (34) 1 (34) 3 (102) 

Общекультурное 
6 Мартынюк Е.О. Проектная деятельность Кружок 1 (34)   

4 (136) 
7 Редькина Т.А. Проектная деятельность Кружок 1 (34)   
8 Бойкова Е.И. Подготовка к олимпиаде по литературе Кружок  1 (34)  

11 Лапшина Е.Ю. Олимпиадные задания по истории Кружок  1 (34)  
Итого по параллели 5 (170) 6 (204) 11 (374) 
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4. Качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных 
уроков 

Педагоги, реализуя воспитательный потенциал урока, установили доверительные 
отношения между с обучающимися, способствовали позитивному восприятию 
обучающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению их 
внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 
деятельности. Побуждали обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 
сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации. 
Привлекали внимание обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организовывали их работу с получаемой на уроке социально значимой 
информацией. Использовали воспитательные возможности содержания учебного 
предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе. Применяли на уроке интерактивные формы работы с 
обучающимися. 

5. Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Органом школьного ученического самоуправления является Совет 
старшеклассников. Совет старшеклассников избирается на 1 год в первую неделю 
сентября, который формируется из представителей 5-11 классов. В Совет входят по 3 
представителя из класса: командир класса, заместитель командира, представитель класса. 
Председатель Совета старшеклассников выбирается из членов Совета голосованием на 
первом его заседании. Председатель Совета Старшеклассников координирует работу 
малых инициативных групп, ведет заседания Совета. Совет старшеклассников делится на 
малые инициативные группы (секторы): «Дисциплина и порядок», «Досуг», «Спорт», 
«Пресс - центр», «Дизайн».  

Совет старшеклассников в 2022-2023 учебном году на хорошем уровне 
спланировали и организовали внешкольную работу обучающихся, поддерживали 
дисциплину и порядок в школе, готовили и проводили собрания обучающихся, освещали 
школьную жизнь в социальных сетях и на сайте образовательной организации, вносили 
предложения в план воспитательной работы образовательного учреждения. 

6. Качество функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений 

В МОУ «Гимназия» на хорошем уровне работает Школьное научное общество 
учащихся (ШНОУ) – это общественная добровольная творческая организация учащихся и 
педагогов, стремящихся к глубокому познанию достижений науки, техники, культуры, к 
развитию креативного мышления, интеллектуальной инициативе, самостоятельности, 
аналитическому подходу к собственной деятельности, приобретению умений и навыков 
исследовательской работы. Руководит научным обществом Душичева Марианна 
Владимировна. Члены ШНО активно и результативно принимали участие в 
конференциях, семинарах, квестах. 

Детским общественным объединением «Добровольцы и волонтеры» в 2022-2023 
учебном году руководили Душичева М.В. и Ковалева Е.В.  
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Под их руководством учащиеся неоднократно помогли приюту в Катунино, сдав 
макулатуру, крышечки, пластик и стекло. 

Участниками детского общественного объединения «Юнармия» являются 
учащиеся 6 «Б» класса в количестве 26 человек. Классный руководитель – Брыкалова Н.В. 
Учащиеся неоднократно принимали участие в городских мероприятиях.  

Руководители детского общественного объединения «Эколята» - Южакова Ирина 
Александровна. Ирина Александровна проводила экскурсии, наблюдения, 
фотографирование, беседы, эксперименты, открытые мероприятия, профильные пробы. 
Работа в клубе несет теоретический, исследовательский и аналитический характер. 

7. Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 

В 2022-2023 году классные руководители и родители (законные представители) 
организовывали регулярные пешие прогулки, экскурсии, походы выходного дня, 
помогали обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об 
окружающей его социальной, культурной, природной среде, учили уважительно и 
бережно относиться к ней, помогали приобрести важный опыт социально одобряемого 
поведения в различных внешкольных ситуациях.  

Многие педагоги проводили экскурсии могут по своим предметам, по 
патриотической тематике, по профориентации. Перед каждой экскурсией проводится 
подготовительная работа.  

После экскурсии готовится отчет с аргументацией о посещении экскурсии другим 
ученикам (фотоотчет с комментариями). 

8. Качество профориентационной работы школы 

В течение учебного года, начиная с 1 октября, было проведено 50 
профориентационных мероприятий. Из них: 4 диагностики, 22 классных часа, 7 
экскурсий, интересные встречи – 2, мероприятия по желанию – 15. 

Педагог-психолог Мурашева Н.В. провела ряд мероприятий с обучающимися и их 
родителями (законными представителями). 

9. Работа с обучающимися 

№ Название мероприятия Участники Ответственные Дата 
проведения 

1 Организация и проведение серий 
классных часов «Я и моя профессия» 
(лекции, дискуссии, игры, тренинги, 
диагностики, анализ) 

9 «А», 9 «Б» Н. В. Мурашева 
 

В течение 
года 

(по запросам) 

2 Кл. часы «Кто такой студент?»  
(выступление выпускников) 

9-11 кл. 
 

Н. В. Мурашева 
 

В течение 
года 

3 САФУ «Профорентационная работа 
и довузовская подготовка» 

8-11 кл. 
(по желанию) 

Н. В. Мурашева 
 

В течение 
года 

4 СГМУ «Профорентационная работа 
и довузовская подготовка»  

8-11 кл. 
(по желанию) 

Н. В. Мурашева 
 

В течение 
года 

5 САФУ Интеллектуальный 
центр — Научная библиотека 
имени Е.И. Овсянкина 

5-11 кл. 
(по желанию) 

Е.В. Ковалёва 
учитель 

биологии, 
Е.П.Трубач 

учитель физики, 
классные 

руководители 

В течение 
года 

6 Посещение дня открытых дверей 9 -11 кл. Н. В. Мурашева, В течение 
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СГМУ, САФУ «Студент на один 
день» (дистанционная форма) 

(по желанию) 
 

классные 
руководители 

года 
 

7 Профоринтаоная консультация. 
Разбор дизностики, динамика 

8 «А» АО ИОО, 
Н.В.Мурашева 

Январь 

8 Классные часы:  
- встреча с представителями УФСИН 
России по Архангельской области, 
особенности структуры. Правила 
поступления в учебное заведение; 
- военная служба в пограничных 
органах ФСБ России; 
- встреча с представителями 
Военной орденов Жукова и Ленина 
краснознаменной академии связи 
имени маршала Советского Союза 
С.М.Буденного 

11 «А», 11 «Б» Н. В. Мурашева Январь, 
февраль, март 

9 Комплексная диагностика 
профессиональных интересов и 
склонностей: 
- карта «Интересов»; 
- методика определения типа 
мышления; 
- опросник профессиональных 
склонностей; 
- школьный тест умственного 
развития «Эрудит» 

9 «А», 9 «Б» 
. 

Н. В. Мурашева 
 

Декабрь-
январь 

10 Подведение итогов: индивидуальная 
консультация по итогам 
диагностики. Разное  

9 «А», 9 «Б» Н. В. Мурашева 
 
 

Февраль-март 
 

11 Профчас: Онлайн-посещение дней 
открытых дверей в ВУЗы России 
(Информационный час для 
студентов: правила поступления, 
специфика направления, социальные 
льготы студента и др.) 

9 «А», 9 «Б», 
10 «А», 10 «Б», 
11 «А», 11 «Б» 

Н. В. Мурашева, 
А.В.Тюрикова, 

классные 
руководители 

 
 

В течение 
года 

12 Участие в Федеральном проекте 
«Профессионалитет» (согласно 
плану) 

8 «А», 8 «Б», 
9 «А», 9 «Б», 

10 «А», 10 «Б», 
11 «А», 11 «Б» 

Н. В. Мурашева, 
А.В.Тюрикова, 

классные 
руководители 

 
 

В течение 
года 

13 Групповые поездки в города РФ. 
Посещение вузов 

10 «А», 10 «Б», 
11 «А», 11 «Б» 

Классные 
руководители 

В течение 
года 

14 Встреча с Всероссийским 
общественным движением 
«Волонтеры-медики». Студенты 
предоставили проект «Студенческий 
кабинет здоровья» по профильным 
направлениям 

11 классы Н. В. Мурашева Апрель 

15 Комплектование профильных 
классов, учебные планы 
(индивидуальная работа)  

9 «А», 9 «Б» Администрация 
гимназии, 

Н. В. Мурашева 

Май-июнь 
 

16 Проф. информация об учебных 
заведениях (в разных диапазонах)  

8-11 классы Н. В. Мурашева, 
классные 

руководители 

В течение 
года 
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10. Работа с родителями 

№ Мероприятие Ответственные Дата 
проведения 

1 Индивидуальные консультации 
«Профессиональная востребовательность в 
современном мире. Выбор профиля 
(Знакомство с результатами диагностик. 
Рекомендации)» 

Н. В Мурашева, 
9 «А», 9 «Б», 

11 «А», 11 «Б», 
классные руководители 

 

Январь-май 

2 Родительское собрание: «Об организации 
профильного обучения в 10-11 класс 
в МОУ «Гимназия» 

Н. А. Русинова, 
9 «А», 9 «Б» 

Март 

3 Привлечение родителей к участию 
информации о профильном выборе  

Классные руководители 
 

В течение года 

11. Качество работы школьных медиа 

Школьное коммуникационное агентство (ШКА) осуществляло мультимедийное 
сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, 
вечеров, дискотек.  

Пресс-центр работал на освещение и рекламу школьных мероприятий. 
Представители пресс-центра писали заметки и публиковали их в социальных сетях, на 
сайте, объявляли по школьному радио. 

12. Качество организации предметно-эстетической среды школы 

В МОУ «Гимназия» педагоги  организовывали в течение года персональные 
выставки творческих работ учащихся и родителей. Это выставки фотографий, рисунков, 
поделок из природного материала, поделок из «Лего» и т. п.  

 Организован Книжный стенд «Книгообмен». Каждый представитель ученического 
и педагогического сообщества может стать школьным буккроссером, принеся любимую, 
уже прочитанную книгу в школу и оставив ее на полках шкафов в рекреации 3 этажа. 

Дизайн - бюро. Разновозрастная группа школьного актива принимала участие в 
планировании и организации оформления школьных мероприятий. 

13. Качество взаимодействия школы и семей обучающихся 

 На групповом уровне в МОУ «Гимназия» организован Совет родителей. Состоит 
из представителей классов с 1-го по 11-й. Собирается один раз в четверть или по 
необходимости. В каждую повестку вносятся вопросы, касающиеся воспитания. Родители 
высказывали свое отношение к проводимой в гимназии работе.  

Ярмарки дополнительного образования и внеурочной деятельности. 
Общешкольное мероприятие не было проведено в начале учебного года по причине 
пандемии. 

 «Академия родителей» (лектории, круглые столы, тренинги, семинары – для 
родителей с приглашением специалистов) в этом учебном году была проведена на уровне 
классных коллективов.  

Родительские форумы при школьном интернет-сайте. Созданы для обсуждения 
интересующих родителей вопросов, а также осуществления виртуальных консультаций 
психологов и педагогов. 
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2.4. Программа формирования универсальных учебных действий 

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; 
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- 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. 

2.4.1. 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 рабочие программы 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. 

2.4.2. Описание реализации требований формирования УУД в предметных 
результатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям 

2.4.2.1. 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; 
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- 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; 
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- 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; 
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- 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. 

2.4.2.2. 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; 
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- 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; 
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- осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы 
межкультурного общения. 

2.4.2.3. 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; 
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- 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. 
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2.4.2.4. Естественно-научные 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 
(явлений), например, инерциальная система отсчёта, абсолютно упругая деформация, 
моделей газа, жидкости и твёрдого (кристаллического) тела, идеального газа; 

- выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических 
реакций; 

- применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь 
преобразовывать модельные представления при решении учебных познавательных и 
практических задач, применять модельные представления для выявления характерных 
признаков изучаемых веществ и химических реакций; 

- выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом 
получения новых знаний о веществах и химических реакциях; 

- вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 
оценивать риски последствий деятельности, например, анализировать и оценивать 
последствия использования тепловых двигателей и теплового загрязнения окружающей 
среды с позиций экологической безопасности; влияния радиоактивности на живые 
организмы безопасности; представлений о рациональном природопользовании (в процессе 
подготовки сообщений, выполнения групповых проектов); 

- развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, 
объяснять основные принципы действия технических устройств и технологий, таких как: 
ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, 
телефон, СВЧ-печь; и условий их безопасного применения в практической жизни. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 
базовые исследовательские действия: 

- проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного 
магнита на рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода 
малых колебаний математического маятника от параметров колебательной системы; 

- проводить исследования зависимостей между физическими величинами, 
например: зависимости периода обращения конического маятника от его параметров; 
зависимости силы упругости от деформации для пружины и резинового образца; 
исследование остывания вещества; исследование зависимости полезной мощности 
источника тока от силы тока; 

- проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о 
прямой пропорциональной зависимости между дальностью полёта и начальной скоростью 
тела; о независимости времени движения бруска по наклонной плоскости на заданное 
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расстояние от его массы; проверка законов для изопроцессов в газе (на углубленном 
уровне); 

- формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, 
ключевыми понятиями и методами, например, описывать изученные физические явления 
и процессы с использованием физических величин, например: скорость электромагнитных 
волн, длина волны и частота света, энергия и импульс фотона; 

- уметь переносить знания в познавательную и практическую области 
деятельности, например, распознавать физические явления в опытах и окружающей 
жизни, например: отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация 
света, дисперсия света (на базовом уровне); 

- уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать 
качественные задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера; решать 
расчётные задачи с неявно заданной физической моделью, требующие применения знаний 
из разных разделов школьного курса физики, а также интеграции знаний из других 
предметов 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 твёрдого тела, имеющего ось 
вращения; конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение устойчивости 
твёрдого тела, имеющего площадь опоры. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу 
с информацией: 

- создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 
целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, 
подготавливать сообщения о методах получения естественнонаучных знаний, открытиях в 
современной науке; 

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач, использовать 
информационные технологии для поиска, структурирования, интерпретации и 
представления информации при подготовке сообщений о применении законов физики, 
химии в технике и технологиях; 

- использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками 
информации в области естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и 
оценку достоверности. 

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 
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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 практической или исследовательской работы с учетом 
имеющихся ресурсов и собственных возможностей; 

- делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за 
решение в групповой работе над учебным проектом или исследованием в области физики, 
химии, биологии; давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе выполнения 
опытов, проектов или исследований, вносить коррективы в деятельность, оценивать 
соответствие результатов целям; 

- использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения 
при решении качественных и расчетных задач; 

- принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении 
результатов учебных исследований или решения физических задач. 

2.4.2.5. 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. 
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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 
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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. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

3.1.1. Пояснительная записка 

Учебный план среднего общего образования (далее – учебный план) 
МОУ «Гимназия» является нормативным документом, определяющим перечень, 
трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся, учебного времени, 
отводимого на изучение различных учебных предметов, максимальный объем учебной 
нагрузки учащихся на каждый год обучения. 

Учебный план составлен в соответствии с действующими Санитарными Правилами 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (утверждены Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28); 
Санитарными Правилами 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 января 2021 г. № 2). 

Обучение в 10-11 классах МОУ «Гимназия» осуществляется в соответствии с 
Положением об организации образовательной деятельности уровня среднего общего 
образования на основе индивидуальных учебных планов (утверждено приказом директора 
МОУ «Гимназия» № 67 от 13.05.2020). 

МОУ «Гимназия» предоставляет обучающимся возможность формирования 
учебных планов, включающих учебные предметы (на базовом или углублённом уровне) 
из обязательных предметных областей, а также дополнительные учебные предметы и 
курсы по выбору обучающихся (часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений). 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает решение важнейших целей современного образования. Обязательная часть 
учебного плана формируется из следующих предметных областей: 

Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета 
базовый углубленный 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б  
Литература Б У 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык – – 
Родная литература Б  

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

Б У 

Второй иностранный язык 
(немецкий, французский)1 

Б  

Общественно-научные 
предметы 

История Б У 
Обществознание Б У 
География Б У 

Математика и 
информатика 

Математика2 Б У 
Информатика Б У 
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Естественно-научные 
предметы 

Физика Б У 
Химия Б У 
Биология Б У 
Астрономия Б  

Физическая культура, 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б  

Индивидуальный проект3 Б  

1Учебный предмет «Второй иностранный язык» включается в учебный план в 
случае наличия у МОУ «Гимназия» возможностей по организации его изучения, а также 
если количество обучающихся, планирующих включить его в свой индивидуальный 
учебный план, составляет 7 человек и более.  

2Учебный предмет «Математика» включает в себя учебные курсы «Алгебра и 
начала математического анализа» (на изучение отводится на базовом уровне 3 часа 
в 10 классе, 4 часа – в 11 классе; на углублённом уровне 4 часа в 10 классе, 5 часов – 
в 11 классе) и «Геометрия» (на изучение отводится 2 часа на базовом и углублённом 
уровнях в 10-11 классах). 

3Индивидуальный проект включается в учебный план в качестве курса внеурочной 
деятельности и выполняется обучающимися в течение одного года (в 10 классе) в течение 
34 учебных часов. 

Учебный план должен содержать обязательные учебные предметы («Русский 
язык», «Литература», «Родная литература», «Английский язык», «История», 
«Математика», «Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности») и предусматривать изучение не менее 3 учебных предметов на 
углубленном уровне. 

Количество учебных занятий за 2 учебных года не может составлять менее 2170 
часов и более 2516 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного 
процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе. 

Учебный план рассчитан на 5-дневную учебную неделю при длительности 
учебного года в 34 учебных недели. 

Общая продолжительность каникул в течение учебного года должна составлять не 
менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

3.1.2. Недельный и годовой учебные планы 

Предметная 
область 

Предмет 
10 класс 11 класс 

Базовый Углубленный Базовый Углубленный 
ч/нед. ч/г ч/нед. ч/г ч/нед. ч/г ч/нед. ч/г 

Русский язык и 
литература 

Русский язык – – 3 102 – – 3 102 
Литература 3 102 5 170 3 102 5 170 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык – – – – – – – – 
Родная литература 1 34 – – – – – – 

Иностранные 
языки 

Английский язык 3 102 5 170 3 102 5 170 
Второй 
иностранный язык 
(нем., фр.) 

– – 3 102 – – 3 102 

Математика и 
информатика 

Алгебра и начала 
математического 
анализа 

3 102 4 136 4 102 5 170 
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Геометрия 2 68 2 68 2 68 2 68 
Информатика – – 4 136 – – 4 136 

Естественно-
научные предметы 

Физика – – 5 170 – – 5 170 
Химия – – 3 102 – – 3 102 
Биология 1 34 3 102 1 34 3 102 
Астрономия – – – – 1 34 – – 

Общественные 
науки 

История 2 68 4 136 2 68 4 136 
Обществознание 3 136 – – 2 68 – – 
География – – – – – – – – 

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

3 102 – – 3 102 – – 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

1 34 – – 1 34 – – 

Индивидуальный проект 1 34 – – – – – – 
Итого часов в неделю (заполняется 
обучающимся) 

  

Максимально допустимая 
недельная (годовая) нагрузка в 
соответствии с действующими 
санитарными правилами и 
нормами 

34 (1156) 34 (1156) 

3.2. План внеурочной деятельности на 2023-2024 учебный год 

Назначение плана внеурочной деятельности - психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 
адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План 
внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с учетом 
предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и 
содержания учебных курсов. 

Общий объём внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 
1 час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 
1 час в неделю отводится на внеурочное занятие «Россия – мои горизонты». 
1 час в неделю отводится на выполнение индивидуального проекта. 
План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы среднего 
общего образования (до 700 академических часов за два года обучения). 
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№ ФИО учителя Название курса Форма 
Количество часов в неделю (за год) 

Всего часов 
10 «А» 10 «Б» 11 «А» 

Общеинтеллектуальное направление 
1 Иванова Н.Н. Строение и свойства органических веществ Кружок  2 (68) 1 (34) 

4 (136) 
2 Редькина Т.А. Черчение Кружок  1 (34)  

Общекультурное направление 
3 Лапшина Е.Ю. Олимпиадные задания по истории Кружок 1 (34)   1 (34) 

Социальное направление 
4 Все классные руководители Разговоры о важном Кружок 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

8 (272) 
5 Все классные руководители Россия – мои горизонты Кружок 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

6 
Тюрикова А.В., Редькина Т.А., 
Бобрецова Е.И., Ковалева Е.В., 
Коломенская С.А. 

Индивидуальный проект Кружок 
1 (34) 1 (34)  

Итого по классу 4 (136) 6 (206) 
3 (102) 13 (442) 

Итого по параллели 10 (340) 

 



363 

 

3.3. Календарный учебный график на 2023-2024 учебный год 

Даты начала и окончания учебного года. 

Дата начала учебного года – 1 сентября. 
Дата окончания учебного года – 28 мая (1-8, 10 классы). Дата окончания учебного 

года в 9 и 11 классах устанавливается в соответствии с расписанием государственной 
итоговой аттестации. 

Продолжительность учебного года. 

1 класс – 33 учебных недели. 
2-11 классы – 34 учебных недели. 
Продолжительность учебной недели – 5 дней. 
Продолжительность учебных сборов для обучающихся 10 классов – 5 дней 

в соответствии с отдельным графиком. 

Даты начала и окончания четвертей. 

Четверть 
Дата 

Продолжительность 
начала окончания 

I 1 сентября 2023 г. 27 октября 2023 г. 8 учебных недель 
II 7 ноября 2023 г. 29 декабря 2023 г. 8 учебных недель 
III 9 января 2024 г. 22 марта 2024 г. 10 учебных недель 
IV 1 апреля 2024 г. 28 мая 2024 г. 8 учебных недель 

Сроки и продолжительность каникул. 

Период 
Дата 

Продолжительность 
начала окончания 

Осенние 28 октября 2023 г. 6 ноября 2023 г. 10 дней 
Зимние 30 декабря 2023 г. 8 января 2023 г. 10 дней 

Дополнительные  
(1 классы) 

17 февраля 2024 г. 26 февраля 2024 г. 10 дней 

Весенние 23 марта 2024 г. 31 марта 2024 г. 9 дней 
Летние (1-8 классы) 29 мая 2024 г. 1 сентября 2024 г. 14 недель 
Летние (9 классы) По окончании ГИА 1 сентября 2024 г. Не менее 8 недель 
Летние (10 классы) 8 июня 2024 г. 1 сентября 2024 г. 12 недель 

Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая в течение всего учебного 
года, результатом которой является годовая отметка: средневзвешенный балл, 
учитывающий результаты накопленной оценки и результаты выполнения тематических 
проверочных (контрольных, практических, творческих и иных) работ. 

Дата выставления годовых отметок (промежуточная аттестация) по учебным 
предметам, курсам учебного плана – 20 мая 2024 года. 

Изменения в расписании уроков. 

27 апреля 2024 года (суббота) – по расписанию понедельника. 
28 мая 2024 года (вторник) – по расписанию пятницы. 
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3.4. Календарный план воспитательной работы 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Экскурсия по городу Архангельск и Малые Карелы 10-11 В течение учебного 
года 

Классные руководители 

«Здравствуй, гимназия!» - линейка, посвященная Дню знаний 11 «А» 01.09 Тюрикова А.В., Кузнецова А.И. 
Церемония выноса и относа Государственного флага Российской 
Федерации, исполнение Государственного гимна Российской Федерации 

10-11 Каждые 
понедельник и 

пятница в течение 
учебного года 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И. 

Всероссийская акция «Уроки  Второй мировой» 10-11 01.09-03.09 Классные руководители 
День солидарности в борьбе с терроризмом 10-11 01.09-03.09 Классные руководители 
Классный час «900 дней и ночей» (8 сентября 1941 год - начало блокады 
Ленинграда), День памяти жертв фашизма 

10-11 02.09-12.09 Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 10-11 01.09-26.10 Классные руководители 
Неделя безопасности 10-11 02.09-08.09 Классные руководители 
Проведение уроков экологии 10-11 02.09-24.09 Классные руководители 
Выборы в состав Школьного Совета 10-11 06.09 Тюрикова А.В. 
Выбор ответственных классов за общешкольные мероприятия 10-11 06.09 Тюрикова А.В. 
Заседание Школьного Совета по утверждению плана работы на первое 
полугодие. 

10-11 06.09 Тюрикова А.В. 

Ознакомление с правилами поведения, Уставом ОУ 10-11 Сентябрь Классные руководители 
Фотоконкурс «Любимый город» 10-11 23.09 Тюрикова А.В., Кузнецова А.И. 
Родительские собрания «Права и обязанности участников 
образовательного процесса» 

10-11 Сентябрь-октябрь Классные руководители 

Конференция «Ломоносов - гордость России» 10-11 Сентябрь-октябрь Лапшина Е.Ю. 
Классные часы «Сын Поморья»   10-11 Сентябрь-октябрь Классные руководители 
Викторина «Наше здоровье - здоровье нации!» 10-11 Октябрь Тюрикова А.В., Кузнецова А.И. 
Классный час, посвященный Дню народного единства 10-11 28.10-02.11 Классные руководители 
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

10-11 01.10-16.10 Классные руководители 

Осенний бал 10-11 Октябрь Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
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классные руководители, совет 
старшеклассников 

Конкурс на изготовление брошюр, буклетов, памяток «Мы за здоровый 
образ жизни!» (групповых (классных)) 

10-11 Октябрь-ноябрь Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители 

Знакомство учащихся с деятельностью Телефона доверия 10-11 Октябрь Классные руководители 
Круглый стол «Мои права и обязанности» 10-11 Октябрь Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 

совет старшеклассников 
Тематический классный час, посвященный ООН 10-11 Октябрь Лапшина Е.Ю, Севастьянова В.Е. 
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 10-11 28.10-31.10 Классные руководители 
Классные часы, посвященные истории авиации 10-11 01.10-22.10 Классные руководители 
Просмотр документальных фильмов по истории авиации 10-11 01.10-22.10 Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 

классные руководители 
Интерактивная викторина «Самолёты и не только…» 10-11 21.10 Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 

классные руководители 
Классные часы, посвященные истории авиации 10-11 01.10-22.10 Классные руководители 
Просмотр документальных фильмов по истории авиации 10-11 01.10-22.10 Классные руководители 
Интерактивная викторина «Самолёты и не только…» 10-11 21.10 Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 

классные руководители 
«Научись говорить: «Нет!» (просмотр видеоролика на классных часах) 10-11 Ноябрь Классные руководители, 

Мурашева Н.В. 
Беседа «Я за здоровый образ жизни» 10-11 Ноябрь Классные руководители 
Классные часы «СТОПВИЧСПИД: Мы выбираем здоровую жизнь» 10-11 23.11-30.11 Классные руководители 
Классный час, посвященный Дню неизвестного солдата 10-11 26.11-03.12 Классные руководители 
Классный час, посвященный Международному дню инвалидов 10-11 26.11-03.12 Классные руководители 
Мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания 10-11 Ноябрь Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 

классные руководители 
Классный час, посвященный Международному дню прав человека 10-11 03.12-10.12 Классные руководители 
Классный час, посвященный Дню героев Отечества 10-11 02.12-09.12 Классные руководители 
Классный час, посвященный Дню Конституции Российской Федерации 10-11 05.12-12.12 Классные руководители 
День героев Отечества 10-11 09.12 Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 

классные руководители 
День информатики в России. Всероссийская акция «Час кода». 
Тематический урок информатики 

10-11 03.12-09.12 Жгилев А.А. 

Диспут «Требования к человеку, обличенному властью» 10 Декабрь Севастьянова В.Е, Лапшина Е.Ю. 
Организационно-деятельностная игра «Город коррупции» 10 Декабрь Севастьянова В.Е, Лапшина Е.Ю. 
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Воспитательное мероприятие «Двойные стандарты в борьбе с 
коррупцией» 

11 Декабрь Лапшина Е.Ю., Бобрецова Е.И. 

Мероприятия ко дню солидарности в борьбе с коррупцией 10-11 03.12-08.12 Тюрикова А.В. 
Классный час День памяти юного героя-антифашиста (8 февраля) 10-11 13.01-31.01 Классные руководители 
Классный час, посвященный Международному дню памяти жертв 
Холокоста 

10-11 20.01-27.01 Классные руководители 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944) 10-11 20.01-27.01 Классные руководители 
Классный час, посвященный Дню разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.) 

10-11 02.02 Классные руководители 

Проведение разъяснительной работы среди учащихся по предупреждению 
экстремизма с приглашением представителей правоохранительных 
органов: Гражданская и уголовная ответственность за проявление 
экстремизма, экстремизм – антисоциальное явление. 

10-11 Февраль Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители 

Акция «Я выбираю жизнь без наркотиков», посвященная  
Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

10-11 01.03 Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
Ковалева Е.В., совет 
старшеклассников 

Единый день безопасности 10-11 Март Классные руководители 
«Краса гимназии – 2024» 10-11 05.03 Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 

классные руководители, совет 
старшеклассников 

    
Участие в неделе правовых знаний 10-11 Март Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 

совет старшеклассников 
Урок по антикоррупции «Понятие дефицита товаров и «теневой 
экономики» (география) 

10 Март Бобрецова Е.И. 

Конкурс презентаций, пропагандирующих идеи толерантности  и диалога 
культур «Познаем народы России и мира – познаем себя» 

10-11 Март Тюрикова А.В., 
классные руководители 

Урок по антикоррупции «Конвенция ООН против коррупции» 10 Март Бобрецова Е.И. 
Акция «Открытый микрофон», посвященная Всемирному дню поэзии» 10-11 19.03 Тюрикова А.В., Кузнецова А.И. 
Встреча с детьми войны  «Жестокая правда войны!» 10-11 Март-апрель Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 

классные руководители 
Конкурс чтецов «Живая классика» 10 Март Учителя русского языка и 

литературы 
Мероприятия, посвященные Всемирному дню здоровья. 10-11 01.04-06.04 Тюрикова А.В., учителя физической 

культуры, совет старшеклассников 
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Классный час «Международный день освобождения узников фашистских» 10-11 05.04-10.04 Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители 

Подготовка к смотру военных песен «В солдатской шинели» 10-11 Апрель Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители 

Урок по антикоррупции Журнал Forbes: информация о самых богатых 
людях мира, о том, как они сделали своё состояние (в рамках раздела 
курса «Обществознание». Социальная сущность личности) 

10 Апрель Лапшина Е.Ю. 

Ролевые игры. «Город коррупции», «Приёмная комиссия» 10 Апрель Севастьянова В.Е, Лапшина Е.Ю. 
Проведение бесед, направленных на формирование чувства патриотизма, 
толерантности, веротерпимости, миролюбия у граждан различных 
этнических групп населения 

10-11 Апрель Классные руководители 

Урок по антикоррупции «Коррупционные проявления в разных отраслях 
хозяйства России» 

10 Апрель Бобрецова Е.И. 

Урок по антикоррупции «Коррупция как глобальная проблема 
современности» 

10 Апрель Бобрецова Е.И. 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы» 10-11 05.04-12.04 Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители 

Уроки мужества, посвященные Дню Победы 10-11 Апрель Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители 

Тематический урок ОБЖ «День пожарной охраны» 10-11 22.04-30.04 Классные руководители, 
Тюрикова А.В. 

Трудовой десант (уборка пришкольной территории) 10-11 Апрель-май Классные руководители 
Смотр военной песни «В солдатской шинели» 10-11 06.05.20-07.05.20 Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 

классные руководители 
Возложение цветов к мемориалу погибших в годы Великой Отечественной 
войны «Мы помним павших имена!» 

10-11 04.05.20-07.05.20 Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители 

Акция «Бессмертный полк» Желающие 09.05 Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители 

Урок по антикоррупции «Коррупция Архангельской области» 10 Май Бобрецова Е.И. 
Последний звонок 11 21.05 Тюрикова А.В., 

классные руководители 
Уроки по антикоррупции «Комплексный анализ текста 
антикоруупционной направленности» 

10-11 В течение учебного 
года 

Бойкова Е.И., Душичева М.В., 
Сидорова Н.Н. 

Дежурство по школе 10 В течение учебного 
года 

Тюрикова А.В., 
классные руководители 
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Модуль «Классное руководство» 
Согласно индивидуальным планам классных руководителей 

 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Разговоры о важном 10-11 1 раз в неделю Все классные руководители 
Россия – мои горизонты 10-11 1 раз в неделю Все классные руководители 
Индивидуальный проект 10 «А», 10 «Б» 1 раз в неделю Тюрикова А.В., Бобрецова Е.И., Ковалева Е.В.,  

Коломенская С.А., Редькина Т.А. 
Олимпиадные задания по 
истории 

10 «А» 1 раз в неделю Лапшина Е.Ю. 

Строение и свойства 
органических веществ 

10 «Б» 1 раз в неделю Иванова Н.Н. 

Черчение 10 «Б» 1 раз в неделю Редькина Т.А. 
 

Модуль «Школьный урок» 
Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 
Модуль «Самоуправление»  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Выборы органов самоуправления в классе 10 Сентябрь Классные руководители 
Заседания комитетов, выборы актива школьного самоуправления 10-11 Вторая неделя 

сентября 
Классные руководители 

Старт экологических акций и акций милосердия 10-11 Вторая неделя 
сентября 

Душичева М.В., Ковалева Е.В., 
Басина Е.В. 

Учеба актива Старт общешкольных конкурсов к юбилею школы «Лучший 
класс года», «Лучший ученик года». «Классный Лидер», «Самый здоровый 
класс» 

10-11 Сентябрь, 
в течение учебного 

года 

Классные руководители 

Заседание Совета «День рождения гимназии» 10-11 Апрель Тюрикова А.В., Кузнецова А.И. 
Подготовка ко Дню Учителя, проведение праздника, День самоуправления 10-11 Сентябрь-октябрь Тюрикова А.В., Кузнецова А.И. 
Заседание актива школьного самоуправления 10-11 Каждый второй Тюрикова А.В., Кузнецова А.И. 
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вторник месяца 
Новогодние праздники 10-11 Декабрь Тюрикова А.В., Кузнецова А.И. 
Заседание членов совета, акция «Я помню, я горжусь» 10-11 Апрель Тюрикова А.В., Кузнецова А.И. 
Организация отчетных собраний в классах 10-11 Май Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 

классные руководители 
 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Общешкольный поход 2-4  Первая суббота 
сентября  

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И. 

Тематические экскурсии по планам работы классных руководителей и 
учителей-предметников 

1-4 В течение учебного 
года 

Классные руководители,  
учителя-предметники 

 
Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

Мероприятие «Фестиваль рабочих профессий» 10-11 Январь Мурашева Н.В., классные руководители 
Неделя профориентации. День открытых дверей . Ярмарка профессий 10-11 Март Мурашева Н.В., классные руководители 
Конкурс « Профессия, которую я выбираю» 10 Апрель Мурашева Н.В., классные руководители 
Проект «Все работы хороши, выбирай на вкус» 10-11 В течение учебного года Мурашева Н.В., классные руководители 
Экскурсии в музеи предприятий города 10-11 В течение учебного года Мурашева Н.В., классные руководители 
День открытых дверей (посещение учебных учреждений СПО, ВУЗов) 10-11 В течение учебного года Мурашева Н.В., классные руководители 
Встречи с представителями учебных заведений 10-11 В течение учебного года Мурашева Н.В., классные руководители 

 
Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Цикл дел «Персональная выставка» 10-11 В течение учебного 
года 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители 

Книжный стенд «Книгообмен» 10-11 В течение учебного 
года 

Барсукова Е.Б., классные 
руководители 

Дизайн-бюро 10-11 В течение учебного 
года 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
Совет старшеклассников 

Акция «Цветы для школы», озеленение школы 10-11 Сентябрь-апрель Классные руководители 
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Акция «Сдай макулатуру-сохрани природу» (сбор макулатуры) 10-11 Сентябрь-апрель Классные руководители 
Презентация социально-значимых проектов «Дари добро!» 10-11 Март-май Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 

Совет старшеклассников 
Акция «Чистая школа» (Генеральные уборки классов) 10-11 В конце каждой 

четверти 
Классные руководители 

Уборка территории 10-11 Апрель Классные руководители 
 

Модуль «Работа с родителями» 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Совет родителей 10-11 1 раз в четверть Тебенькова А.П. 
Ярмарки дополнительного образования и внеурочной деятельности 10-11 сентябрь Тюрикова А.В. 
Общешкольные родительские собрания:  

1) «Школа - территория безопасности» 
2) «Здоровье и безопасность наших детей» 

10-11  
Сентябрь 

Апрель-май 

Тюрикова А.В. 

«Академия родителей»: 
1) «Как научиться быть ответственным за свои поступки. Уроки 

этики поведения для детей и взрослых» 
2) Лекторий «Как помочь своему ребенку быть успешным» 
3) Лекторий «Роль семьи в подготовке школьников к итоговой 

аттестации» 

 
10 

 
10 
11 

 
Декабрь 

 
Январь 
Март 

Мурашева Н.В. 

Итоговые классные родительские собрания на тему «Организация летнего 
отдыха детей» (инструктажи по ТБ, ПДД, ППБ, на водных объектах) 

10-11 Май Классные руководители 

 
 

Модуль «Профилактика негативных явлений» 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

1. Мероприятия по предупреждению учебной неуспешности 
Посещение уроков с целью выявления мотивационной сферы в обучении 10-11 В течение учебного 

года 
Педагог-психолог, социальный 
педагог, заместитель директора 

по УВР 
Проведение мероприятий по формированию и развитию коллектива 
обучающихся 

10-11 В течение учебного 
года 

Психолог, заместитель директора 
по УВР, социальный педагог, 

классные руководители 
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2. Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений, в том числе по правовому просвещению обучающихся 
Индивидуальная профилактическая работа с учащимися, состоящими на 
персонифицированном учете (наличие плана  индивидуальной работы) 

10-11 В течение учебного 
года 

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 

социальный педагог, педагог-
психолог 

Вовлечение обучающихся в деятельность дополнительного образования 10-11 В течение учебного 
года 

Проведение мероприятий по правовому просвещению 10-11 В течение учебного 
года 

Социальный педагог, сотрудники 
органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и 

правонарушений 
несовершеннолетних 

Проведение индивидуальных бесед на темы правового просвещения с 
обучающимися, состоящими на профилактических учетах  

10-11 В течение учебного 
года 

Проведение тематических дней профилактики 10-11 1-2 раза в год Заместитель директора по ВР, 
классный руководитель, 

социальный педагог 
Проведение «Недели правовых знаний» 10-11 1-2 раза в год 

Проведение классных часов по вопросам правового просвещения, 
законопослушного поведения, безопасной жизнедеятельности 

10-11 В течение учебного 
года 

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, классные 

руководители Проведение профилактических акций, операций, конкурсов, соревнований 
на правовую тематику 

10-11 В течение учебного 
года 

3. Мероприятия по профилактике радикальных проявлений и деструктивного поведения 
Проведение мероприятий, направленных на противодействие насилию, 
терроризму и экстремизму 

10-11 В течение учебного 
года 

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, классные 

руководители 
4. Мероприятия по формированию здорового образа жизни и безопасного поведения 
Проведение мероприятий по профилактике употребления 
несовершеннолетними табака и никотиносодержащей продукции, 
психоактивных веществ 

10-11 В течение учебного 
года 

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, классные 

руководители 
Проведение мероприятий по противодействию распространения ВИЧ-
инфекции 

10-11 Декабрь Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, классные 

руководители 
Участие во всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» 10-11 Март Социальный педагог 
Проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма 

10-11 В течение учебного 
года 

Ответственный за ПДД 

Проведение мероприятий по профилактике возникновения пожаров 10-11 В течение учебного 
года 

Ответственный за ППБ 

Проведение мероприятий по формированию безопасного поведения в 
медиа-пространстве  

10-11 В течение учебного 
года 

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, педагог-
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психолог, классные 
руководители, учитель 

информатики 
5. Индивидуальная работа с обучающимися 
Реализация программ наставничества для обучающихся 16-18 лет 10-11 В течение учебного 

года 
Социальный педагог, педагог-

организатор, куратор 
наставничества, наставники 

Изучение психологических особенностей, составление и анализ 
психолого-педагогических характеристик на обучающихся 

10-11 В течение учебного 
года,  

сентябрь 

Педагог-психолог 

Наблюдение педагогов за обучающимися, демонстрирующими 
отклоняющееся поведение 

10-11 В течение учебного 
года 

Классные руководители 

Индивидуальные консультации для обучающихся 10-11 В течение учебного 
года 

(по запросу) 

Социальный педагог, классные 
руководители, педагог-психолог 

Составление характеристик (и социально-психологических карт) на 
учащихся, состоящих на ВШУ, ПДН, КДН и ЗП 

10-11 В течение учебного 
года 

Социальный педагог, классные 
руководители 

Индивидуальные профилактические беседы с подростками 10-11 В течение учебного 
года 

Педагог-психолог, социальный 
педагог, 

Сбор информации о занятости во внеурочное и каникулярное время  10-11 перед каникулами (В 
течение учебного 

года) 

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, классные 

руководители 
Организация летнего отдыха 10 апрель-май Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, классные 
руководители 

6. Работа с педагогическим коллективом 
Планирование профилактической работы  Август-сентябрь Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-
психолог, заместители директора 

по УВР и ВР 
Проведение консультаций для классных руководителей по вопросам 
организации профилактической работы 

В течение учебного года  
(по запросу) 

Социальный педагог, педагог-
психолог, заместитель директора 

по ВР, сотрудники органов и 
учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 
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правонарушений 
несовершеннолетних 

Текущий контроль успеваемости и посещаемости учащихся, выполнения 
домашних заданий 

В течение учебного года Классные руководители 

Посещение уроков для выявления слабо мотивированных к учебе 
школьников 

В течение учебного года Педагог-психолог, социальный 
педагог, заместитель директора 

по УВР 
Проведение педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
класса, отдельных обучающихся и общешкольных проблем 

1 раз в четверть Директор (заместитель 
директора), классные 

руководители 
Анализ выполнения плана мероприятий за год Июнь Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-
психолог, заместители директора 

по УВР и ВР 
7. Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 
Организация родительских собраний (в классе или общешкольных), на 
которых обсуждаются наиболее острые проблемы безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, безопасности жизнедеятельности 
человека с привлечением педагогов и  приглашенных специалистов 

10-11 В течение учебного 
года 

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, педагог-

психолог 

Привлечение членов семей школьников к организации профилактических 
мероприятий и досуговых мероприятий 

10-11 В течение учебного 
года 

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, классные 

руководители 
Организация праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

10-11 В течение учебного 
года  

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, классные 

руководители 
Психолого-педагогическое консультирование родителей по вопросам 
воспитания и обучения детей 

10-11 В течение учебного 
года 

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, классные 

руководители, педагог-психолог 
Проведение занятий по правовому просвещению родителей обучающихся 10-11 В течение учебного 

года 
Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, классные 

руководители 
Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и 
оказание им консультационной помощи в обучении и воспитании детей 

10-11 В течение учебного 
года 

Социальный педагог 

Проведение рейдов родительского патруля по населенному пункту 10-11 В течение учебного 
года 

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, классные 
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руководители 
Информирование родителей о сложных/конфликтных ситуациях 10-11 В течение учебного 

года 
Классные руководители, 

социальный педагог 
Анкетирования родителей по вопросам обучения и воспитания, 
профилактики безнадзорности и правонарушений 

10-11 В течение учебного 
года 

Педагог-психолог, классные 
руководители 

8. Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Планирование системы мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений несовершеннолетних, формирование основ 
законопослушного поведения обучающихся 

В течение учебного года Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог 

Организация участия представителей органов и учреждений профилактики  
безнадзорности и правонарушений в школьных мероприятиях 

В течение учебного года Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог 

 

Модуль «Социальное партнерство» 
Социальные партнеры Совместная деятельность Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные  

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
«Дом детского творчества», 
муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр» г. Новодвинск 

Реализация программ дополнительного 
образования «Родные просторы», «Азбука 
дорог», интеллектуальные игры по экологии, 
биологии, творческие конкуры, конкурсы по 
ПДД, проведение совместных мероприятий с 
туристическим клубом 

В течение учебного 
года 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 

Игровые программы для обучающихся в 
рамках отдыха и оздоровления детей 

Июнь 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Северный (Арктический) 
федеральный университет имени 
М. В. Ломоносова» 

Экскурсии в музей научно-технической 
библиотеки, поездки на Дни открытых 
дверей, посещение сотрудниками САФУ 
классных часов по профориентации, участие 
учащихся  в конференциях 

В течение учебного 
года 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования  
«Детская школа искусств» 

Участие в музыкальных конкурсах, 
посещение концертов, выставочного зала 
творческих работ 

В течение учебного 
года 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 
Игровые программы для обучающихся в 
рамках отдыха и оздоровления детей 

Июнь 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

Экскурсии в музейный комплекс, поездки на 
Дни открытых дверей, посещение 

В течение учебного 
года 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-
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образования «Северный государственный 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

сотрудниками СГМУ классных часов по 
профориентации, участие учащихся  в 
конференциях и круглых столах 

предметники 

Образовательные учреждения среднего 
профессионального образования 
г. Новодвинска, г. Архангельска и 
г. Северодвинска 

Поездки на Дни открытых дверей, посещение 
сотрудниками ОУ классных часов по 
профориентации, участие учащихся в мастер-
классах  «Дегустация профессий» 

В течение учебного 
года 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 

Муниципальное  учреждение культуры 
«Новодвинская централизованная 
библиотечная система» 

Посещение тематических  часов в 
библиотеке, экскурсии на выставки работ 
молодых новодвинских художников, 
проведение сотрудниками библиотеки 
классных часов, участие учащихся в 
конкурсах чтецов, в интеллектуальных 
конкурсах, проведение совместных 
мероприятий 

В течение учебного 
года 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 

Игровые программы для обучающихся в 
рамках отдыха и оздоровления детей 

Июнь 

Муниципальное учреждение культуры 
«Новодвинский городской культурный 
центр» 

Посещение мастер-классов у художника-
постановщика Дмитрук Н.И., дирижера 
народного ансамбля песни, музыки и танца 
«Северянка» Громова С.В., участие в 
творческих конкурсах и фестивалях 

В течение учебного 
года 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 

Акционерное общество «Быт» Дворец 
культуры  г. Новодвинск 

Участие в творческих проекте «Вместе – мы 
команда» 

Декабрь, апрель  Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 
Учреждения культуры г. Архангельска: 
Поморская филармония, «Гостиные 
дворы», «Краеведческий музей», 
«Художественный музей освоения 
Арктики», «Малые Корелы», «Музей 
народных промыслов и ремёсел Поморья», 
Архангельский театр драмы М.В. 
Ломоносова, Архангельский музей 
изобразительных искусств 

Культпоходы на спектакли, участие в 
конкурсах, мастер-классах 

В течение учебного 
года 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники Игровые программы для обучающихся в 
рамках отдыха и оздоровления детей. 

Июнь 

Новодвинский военно-патриотический Экскурсии, посещение лекций В течение учебного Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
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музей года классные руководители, учителя-
предметники 

Общественно-государственная детско-
юношеская организация -  Российское 
движение школьников (РДШ) 

Участие в акциях, реализация проектов В течение учебного 
года 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 
Местная общественная организация - 
новодвинская городская организация 
«Всероссийского общества инвалидов» 
(ВОИ) 

Проведение уроков добра и мастер-классов 
представителями организации, участие 
учащихся в благотворительных акциях 

В течение учебного 
года 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 

Новодвинское городское отделение 
Архангельской областной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 

Проведение профориентационных встреч с 
интересными людьми, проведение уроков 
мужества, часы общения из цикла «Права и 
обязанности», деловые игры, 
профилактические беседы 

В течение учебного 
года 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 

Архангельское областное отделение 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство»  

Участие в митингах, посвященных Афганской 
и Чеченской войнам. 
Встречи с ветеранами и участниками 
современных войн, проведение мероприятий, 
посвященных памятным и знаменательным 
датам Российского и городского значения. 
Проведение совместных мероприятий 

В течение учебного 
года 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 

Общественная организация «Совет 
женщин города Новодвинска» 

Проведение совместных мероприятий  В течение учебного 
года 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 
Добровольное российское детско-
юношеское движение «Юнармия» 

Участие в мероприятиях, организованных 
муниципальным образовательным 
учреждением дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр»  г. Новодвинск и 
Государственным автономным учреждением 
Архангельской области «Региональный центр 
патриотического воспитания и подготовки 
граждан (молодёжи) к военной службе» 

В течение учебного 
года 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 

Новодвинское городское отделение 
Архангельской региональной организации  
Общероссийской общественной 

Участие в митингах, посвященных Афганской 
и Чеченской войнам. Встречи с ветеранами и 
участниками современных войн, проведение 

В течение учебного 
года 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 
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организации «Российский союз ветеранов 
Афганистана» (НГО АРО ООО «РСВА») 

мероприятий, посвященных памятным и 
знаменательным датам Российского и 
городского значения. Проведение совместных 
мероприятий 

Совет молодежи при администрации 
муниципального образования «Город 
Новодвинск» 

Проведение совместных мероприятий В течение учебного 
года 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 
Общественные организации по сбору 
макулатуры,  батареек, крышечек 

Акции по макулатуры,  батареек, крышечек Сентябрь, декабрь, 
апрель 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 
Общественная благотворительная 
организация, являющаяся участником 
международного Движения Красного 
Креста и Красного Полумесяца 

Участие в благотворительных акциях 1 раз в год Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 

Общественная организация оказания 
помощи бездомным животным 

Участие в благотворительных акциях 3 раза в год Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 
АО «Фанерный завод» Экскурсии на предприятие Согласно плану 

АФЗ 
Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 
АО «Архангельский целлюлозно-
бумажный комбинат» 

Экскурсии на предприятие 1 раз в год Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 
Участие в проекте «Эколята» В течение учебного 

года 
Индивидуальные предприниматели г. 
Новодвинска 

Оказание спонсорской помощи в проведении 
общешкольных мероприятий, посвященных 
международному женскому дню 

Март Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 
Профориентационные встречи В течение учебного 

года 
Центр психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции «Гармония» 

Проведение психологических тестирований 
по профориентации, классных часов, 
тренингов, консультаций 

Согласно плану 
совместной работы 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 
Центр психолого-медико-социального 
сопровождения «Надежда» 

Проведение классных часов, тренингов, 
консультаций 

Согласно плану 
совместной работы 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 
Отделение занятости населения по городу Проведение психологических тестирований В течение учебного Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
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Новодвинску по профориентации, классных часов, 
консультаций 

года классные руководители, учителя-
предметники 

Государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания населения 
Архангельской области «Новодвинский 
комплексный центр социального 
обслуживания» 

Оказание  помощи семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации 

По мере необходи-
мости 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 

Покровский храм в г. Новодвинске Проведение нравственных бесед В течение учебного 
года 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 
Муниципальное бюджетное 
учреждение  «Новодвинская спортивная 
школа» 

Участие в соревнованиях В течение учебного 
года 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 
Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации 
муниципального образования  «Город 
Новодвинск» 

Проведение недели правовых знаний 1 раз в год Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 
Профилактические беседы, совместные 
рейдовые мероприятия, обеспечение порядка 
при проведении массовых мероприятий, «Час 
инспектора». Взаимодействие в работе с 
детьми группы «риска» 

В течение учебного 
года 

Отдел опеки и попечительства 
администрации МО «Город Новодвинск» 

Консультации и оказание помощи семьям, 
которые в этом нуждаются 

По мере 
необходимости 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 
Отделение по делам несовершеннолетних 
ОМВД России «Приморский» 

Профилактические беседы, совместные 
рейдовые мероприятия, обеспечение порядка 
при проведении массовых мероприятий, «Час 
инспектора». Взаимодействие в работе с 
детьми группы «риска» 

В течение учебного 
года 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 

Проведение недели правовых знаний 1 раз в год 
Отдел образования администрации МО 
«Город Новодвинск» 

Проведение мероприятий разной 
направленности 

В течение учебного 
года 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 
Прокуратура города Новодвинска Правовые беседы Декабрь Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 

классные руководители, учителя-
предметники 

Экскурсии 1 раз в год 

ОГИБДД МО МВД России «Приморский» Проведение совместных мероприятий 1 раз в год Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
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(г. Новодвинск) Проведение бесед по безопасности и рейдов 
по перевозке обучающихся 

В течение учебного 
года 

классные руководители, учителя-
предметники 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Архангельской области 
«Новодвинская центральная городская 
больница» 

Проведение уроков здоровья 
 

Согласно плану 
совместной работы 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 

Родители (законные представители) 
обучающихся МОУ «Гимназия» 

Оказание помощи в организации и 
проведении мероприятий, помощь в 
подготовке к муниципальным и 
региональным конкурсам, организация 
экскурсий, поездок, фотосъемки, проведение 
рейдов по перевозке обучающихся,  

В течение учебного 
года 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 

Выпускники МОУ «Гимназия» Проведение бесед по профориентации В течение учебного 
года 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 
Государственное учреждение 
Архангельской области «Пожарная часть 
№ 53» «Отряд государственной 
противопожарной службы № 20» 

Реализация программы по пожарной 
безопасности 

Согласно плану 
совместной работы 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 
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3.5. Система условий реализации программы среднего общего образования 

Система условий реализации программы среднего общего образования, созданная в 
образовательной организации, направлена на:  

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 
среднего общего образования; 

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 
потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через 
организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 
общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 
подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования и 
социальных партнёров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 
учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 
предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 
овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного 
образования и ориентацию в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно–нравственных ценностей 
обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 
реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 
работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и 
развитии программы среднего общего образования и условий её реализации, 
учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 
школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 
реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 
общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 
творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 
форм наставничества; 

- обновление содержания программы среднего общего образования, методик и 
технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 
запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 
Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников организации, повышения их 
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 
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- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 
механизмов финансирования реализации программ среднего общего образования. 

3.5.1. Кадровые условия 

Для реализации программы среднего общего образования образовательная 
организация должна быть укомплектована кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач образователь-
ной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 
- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 
- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 
создании условий для её разработки и реализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 
общего образования. 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 
профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции, которые могут быть поручены 
работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 
создании условий для её разработки и реализации, характеризуется также результатами 
аттестации — квалификационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 
деятельности, с учётом желания педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного 
раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 
комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией.  

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 
образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования, характеризуется долей 
работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС среднего общего образования: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 

- освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся; 
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- овладение учебно–методическими и информационно–методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС среднего общего образования. 

3.5.2. Психолого-педагогические условия  

Согласно требованиям ФГОС СОО к психолого-педагогическим условиям 
реализации основной образовательной программы среднего общего образования МОУ 
«Гимназия» являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к основной ступени общего образования с учётом специфике 
возрастных психологических особенностей обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса. 

Основные направления деятельности психолого-педагогического сопровождения 
могут выступать: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося, 
которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень 
образования и в конце учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 
организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса на средней ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 
- индивидуальное; 
- групповое; 
- на уровне класса; 
- на уровне школы. 
Основные формы психолого-педагогического сопровождения 
- консультирование; 
- развивающая работа; 
- диагностика; 
- профилактика; 
- коррекционная работа; 
- экспертиза; 
- просвещение. 
Направления психолого-педагогического сопровождения: 
Работа с обучающимися: 
- психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации обучающихся; 
- выявление и поддержка одарённых детей; 
- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 
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- психолого-педагогическое сопровождение обучающихся «группы риска»; 
- психологическое просвещение обучающихся; 
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
- выявление и поддержка подростков с особыми образовательными потребностями; 
- дифференциация и индивидуализация обучения; 
- сохранение и укрепление психологического здоровья; 
- развитие экологической культуры; 
- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности. 
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 
Работа с педагогическим коллективом: психологическое просвещение, развитие 

психолого-педагогической компетентности учителей через консультирование, 
выступления на педсоветах, методических совещаниях. 

Работа с родителями: психологическое просвещение, развитие психолого-
педагогической компетентности, консультирование. 

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается 
основными функциями: информационной, направляющей и развивающей. 

Информационная функция сопровождения состоит в широком оповещении всех 
заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения. В первую очередь это касается 
учителей, администрацию школы и родителей обучающих, принимающих участие в 
программе психологического сопровождения. Информационная функция обеспечивает 
открытость процесса сопровождения, что согласуется с принципами открытого 
образования, а также, в свою очередь делает всех заинтересованных лиц активными 
участниками (сотрудниками). 

Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех 
заинтересованных в сопровождении субъектов учебно-воспитательного процесса с целью 
обеспечения координации их действий в интересах подростка. Вместе с тем, 
направляющая функция предусматривает, что ведущей (направляющей) фигурой в этих 
действиях в силу его профессиональной компетенции становится педагог-психолог 
гимназии. 

Развивающая функция сопровождения задает основной вектор действиям всех 
участвующих в системе сопровождения службам, которые становятся службами развития 
личности подростка. Развивающая функция обеспечивается деятельностью учителей, 
педагога-психолога, других педагогических работников гимназии, при этом учителя и 
педагогические работники используют в практике работы развивающие технологии 
обучения и воспитания, а педагог-психолог – развивающие дополнительные занятия с 
обучающимися, проходящие, как правило, после уроков. 

Функции психолого-педагогического сопровождения обеспечиваются 
компонентами сопровождения, среди которых выделяются профессионально-
психологический и организационно-просветительский. 

Профессионально-психологический компонент сопровождения – представлен 
системной деятельностью педагога-психолога, использующего принцип взаимосвязи 
диагностической и коррекционно-развивающей деятельности. В практической 
деятельности педагога-психолога личность подростка изучается только с целью оказания 
психологической помощи. В этом положении реализуется важнейший императив 
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гуманистической психологии: подросток не может быть средством – он всегда цель 
психологического сопровождения. 

Организационно-просветительский компонент обеспечивает единое 
информационное поле для всех участников психологического сопровождения, а также ее 
анализ и актуальную оценку. Данный компонент реализуется в деятельности 
педагогапсихолога, через осуществление просветительской работы с родителями, 
педагогами и администрацией гимназии, при этом используются разнообразные формы 
активного полисубъектного взаимодействия всех участников. Анализ и оценка 
существующей системы сопровождения делает возможным развитие и 
совершенствование системы, обеспечивая ее важнейшие характеристики – открытость и 
развивающийся характер (синергетичность). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
- психолого-педагогические условия (коррекционно-развивающая направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей подростка;  
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- специализированные условия, т.е. выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; дифференцированное и 
индивидуализированное обучение с учётом специфики развития подростка; комплексное 
воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 
коррекционноразвивающих занятиях; 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм). 

Субъекты системы психологического сопровождения 

Под субъектами психологического сопровождения понимаются специалисты, 
различные службы и сами школьники, активно взаимодействующие в процессе 
реализации функций психологического сопровождения в рамках достижения общей цели 
деятельности. Учитывая активную профильную позицию школьников в процессе 
сопровождения, им также придается субъектная функция. 

Критерии эффективности реализации модели психолого-педагогического 
сопровождения. Эффективность психологического сопровождения определяется в 
процессе наблюдения за развитием личности обучающихся и формированием у них 
навыков компетентности. 

В качестве критериев эффективности сопровождения выделяются: 
Педагогическая эффективность, которая связывается с соответствием личности 

школьника и уровня его достижений поставленным педагогическим задачам в условиях 
внедрения ФГОС. В качестве педагогических задач рассматриваются и диагностируются: 
отсутствие неуспевающих обучающих; профессиональное самоопределение; активное 
участие школьника в общественной жизни гимназии, инициативность, творческое 
отношение к делу; отсутствие признаков девиантного поведения в гимназии и вне 
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гимназии; бесконфликтное взаимодействие с одноклассниками; отсутствие конфликтов с 
педагогами. 

Психологическая эффективность: субъективное ощущение у обучающегося 
комфорта и уверенности в гимназии; адекватная самооценка; сформированность Я–
концепции личности; оптимальное развитие его способностей, и, как следствие, 
профессиональное самоопределение. 

При выборе применяемых образовательных технологий необходимо учитывать, что 
все технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи 
образования данной возрастной категории обучающихся и обеспечивать преемственность 
и плавность перехода обучающихся от одной ступени образования к другой. 

Таким образом, психологическое сопровождение участников образовательного 
процесса позволит повысить его эффективность. Положения и рекомендации педагога-
психолога может стать основой проведения мониторингов с целью оценки успешности 
личностного и познавательного развития обучающихся, позволит сохранить единство 
преемственности ступеней образовательной системы. 

3.5.3. Финансово-экономические условия 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего 
общего образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в 
муниципальном задании образовательной организации.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 
(или) объём (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок её оказания 
(выполнения). 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного среднего 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 объём финансовых средств в 
год в расчёте на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 
программы среднего общего образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 
образовательной программы среднего общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 
- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

3.5.4. Информационно-методические условия  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО реализация программы среднего 
общего образования обеспечивается современной информационно-образовательной 
средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной 
организации понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные 



386 

 

информационные образовательные ресурсы, современные информационно-
коммуникационные технологии, способствующие реализации требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются: 
- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках 

обучения, определённых учредителем образовательной организации; 
- учебно–наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства 

надлежащего качества, демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, 
мультимедийные средства);  

- фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная 
литература, справочно-библиографические и периодические издания). 

Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов 
и ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие 
административную деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательных отношений как внутри образовательной организации, так и с 
другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации 
технических средств и специального оборудования.  

Образовательная организация должна располагать службой технической 
поддержки ИКТ. 

3.5.5. Материально-технические условия 

Материально–техническая база образовательной организации обеспечивает: 
- возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

среднего общего образования;  
- безопасность и комфортность организации учебного процесса; 
- соблюдение санитарно–эпидемиологических и санитарно–гигиенических правил 

и нормативов; 
- возможность для беспрепятственного доступа детей–инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 
В образовательной организации должны быть разработаны и закреплены 

локальным актами перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный 
процесс. 

Критериальными источниками оценки материально–технических условий 
образовательной деятельности являются требования ФГОС СОО, лицензионные 
требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. 
№ 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

- постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека СП 2.4.3648–20 «Санитарно–эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи»; 

- нормы СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
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утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 января 2021 г. № 2; 

- перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим 
Приказом Министерства просвещения РФ); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 
«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 
оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 
содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 
формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 
стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 
воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982). 


