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Дополнения и изменения (корректировка) отдельных пунктов и разделов ООП СОО 2022-2024 гг., которые вносятся с 01.09.2023 

года. 

 

№ Название раздела Вносимые изменения и дополнения 

1. 1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

1.2.Планируемые 

результаты освоения 

обучающимися ООП 

СОО 

На основании Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ в целях реализации федеральных программ 

с 1 сентября 2023 года вносятся коррективы в ООП СОО 2022-2024 гг. под новые ФОП СОО по 

следующим предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», 

«ОБЖ». Дополнить «1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

ООП СОО» планируемые результаты освоения обучающимися 11 классов ООП СОО по предметам 

«Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», «ОБЖ»: 

1.2. Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО.  

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной и  воспитательной деятельности 

лицея в соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде.  

Личностные результаты освоения обучающимися программы 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 предметов учебного плана на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания:   

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного  

 члена российского общества;  

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;  

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отраженными в текстах литературных 

произведений, написанных на русском языке;   



 
 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести совместную 

деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-

юношеских организациях;  

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 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, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, 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, 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;  

 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мировогоискусства, этнических 

культурных традиций и народного, в том числе словесного, творчества;  

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 

личности, в том числе при выполнении творческих работ по русскому языку;  

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью;  

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  



 
 

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

здоровью;  

6) трудового воспитания:  

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;  

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую деятельность, в том числе в процессе 

изучения русского языка;  

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к деятельности филологов, 

журналистов, писателей;  

 умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы;  

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

7) экологического воспитания:  

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов 

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

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого 

развития человечества;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их;  

 расширение опыта деятельности экологической направленности;  

8) ценности научного познания:  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

поликультурном мире;  

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира;  

 осознание  ценности  научной  деятельности,  готовность осуществлять учебно 

исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому языку, индивидуально и в 

группе.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программ по предметам учебного 

плана у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:  

 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, использовать 

адекватные языковые средства для выражения своего состояния, видеть направление развития 



 
 

собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; саморегулирования, включающего 

самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, способность проявлять гибкость и 

адаптироваться к эмоциональным изменениям, быть открытым новому;  

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

 эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать эмоциональное состояние 

других людей и учитывать его при осуществлении коммуникации;  

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться 

о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учетом собственного речевого и читательского 

опыта.  

Личностные результаты достигаются путѐм совместной деятельности обучающихся, педагогов и родителей 

(законных представителей) обучающихся как в урочной, так и во внеурочной деятельности, а также в процессе 

семейного воспитания. Учителя используют все возможности предметного содержания, а также различные 

формы организации урока для достижения личностных результатов. Наиболее эффективными являются 

групповые и индивидуальные формы организации учебной деятельности, а также диспуты, открытые 

обсуждения спорных вопросов, различных упражнений на восстановление работоспособности и др. 

Педагогическим работниками необходимо просвещать родителей (законных представителей) обучающихся в 

области требований ФГОС СОО к личностным результатам выпускников. Совместное достижение результатов 

возможно при использовании таких форм деятельности: совместная подготовка и проведение образовательных 

событий в масштабах отдельных классов и всего лицея, участие в различных акциях, движениях, соревнованиях 

и других мероприятиях.  

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.  

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП СОО. 

Метапредметные результаты включают:  

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и 

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

научную картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); 



 
 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; готовность к 

самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной 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:  

1. познавательными универсальными учебными действиями;  

2. коммуникативными универсальными учебными действиями;  

3. 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. 

 В результате изучения предметов учебного плана на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы СОО включают в себя: 

 освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные); 

 способность их использования в познавательной и социальной практике, готовность к самостоятельному 

планированию и осуществлению учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

 овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 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; 



 
 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий 

деятельности; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

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

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

овладение 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 ее 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 приобретенный опыт; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов; 

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; 

в) 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 учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации; 

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

нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

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

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



 
 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) 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; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: 

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

работы; 

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

критериям; 

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

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

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

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; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

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

повышать свой образовательный и культурный уровень; 



 
 

б) 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 приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

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

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

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; 

г) принятие себя и других людей: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других людей на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО 

Предметные результаты включают:  

 освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов 

действий, специфических для соответствующей предметной области;  

 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.  

Требования к предметным результатам:  

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

умения;  



 
 

 определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего образования, 

построенного в логике изучения каждого учебного предмета;  

 определяют требования к результатам освоения среднего общего образования по учебным предметам 

«Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на базовом уровне;  

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, современного 

состояния науки.  

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

углубленном уровнях.  

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

обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки.  

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

на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей, 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым уровнем, освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих учебному предмету.  

Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения и профессиональной деятельности.  

Предметные результаты по предметной области «Русский язык и литература» должны обеспечивать: 

1. По учебному предмету «Русский язык» (базовый уровень): 

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

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

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

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

духовно-нравственных ценностей; сформированность ценностного отношения к русскому языку; 

2) совершенствование умений создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

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

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

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

и проектной деятельности; использовать образовательные информационно-коммуникационные инструменты и 

ресурсы для решения учебных задач; 

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

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

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



 
 

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

типов; тексты научного, публицистического, официально-делового стилей разных жанров (объем сочинения — 

не менее 150 слов); 

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

смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и 

другое (объем текста для чтения — 450-500 слов; объем прослушанного или прочитанного текста для пересказа 

от 250 до 300 слов); совершенствование умений создавать вторичные тексты (тезисы, аннотация, отзыв, 

рецензия и другое); 

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

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

умений анализировать языковые единицы разных уровней, тексты разных функционально-смысловых типов, 

функциональных разновидностей языка (разговорная речь, функциональные стили, язык художественной 

литературы), различной жанровой принадлежности; сформированность представлений о формах 

существования национального русского языка; знаний о признаках литературного языка и его роли в обществе; 

6) сформированность представлений об аспектах культуры речи: нормативном, коммуникативном и 

этическом; формирование системы знаний о нормах современного русского литературного языка и их 

основных видах (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические); совершенствование умений 

применять знание норм современного русского литературного языка в речевой практике, корректировать 

устные и письменные высказывания; обобщение знаний об основных правилах орфографии и пунктуации, 

совершенствование умений применять правила орфографии и пунктуации в практике письма; 

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

справочниками в электронном формате; 

7) обобщение знаний о функциональных разновидностях языка: разговорной речи, функциональных стилях 

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

умений распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных разновидностей 

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

8) обобщение знаний об изобразительно-выразительньж средствах русского языка; совершенствование 

умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

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

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

2. По учебному предмету «Литература» (базовый уровень): 



 
 

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

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

отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

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

развитием личности; 

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

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

сокровищам мировой культуры; 

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

ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и современной литературы, в 

том числе литературы народов России: 

пьеса А.Н. Островского «Гроза»; роман И.А. Гончарова «Обломов»; роман 

И.С. Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф.И. Тютчева, АА. Фета, стихотворения и поэма «Кому на Руси 

жить хорошо» Н.А. Некрасова; роман МЕ. Салтыкова-Щедрина «История одного города» (избранные главы); 

роман 

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»; роман Л.Н. Толстого «Война и мир»; одно произведение НС. 

Лескова; рассказы и пьеса «Вишнёвый сад»  

А.П. Чехова; рассказы и пьеса «На дне» М. Горькою; рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и 

поэма «Двенадцать» АА. Блока; стихотворения и поэма «Облако в штанах» ВВ. Маяковского; стихотворения 

СА. Есенина, О.Э., Мандельштама, ММ. Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» АА. Ахматовой; роман 

М.А. Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы); роман 

М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»); одно произведение А.П, Платонова; 

стихотворения А. Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть АМ- Солженицына «Один день Ивана 

Денисовича»; произведения литературы второй половины ХХ — ХМ в.: не менее двух прозаиков по выбору (в 

том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, КД, Воробьёва, Ф.А. 

Искандера, В.Л. Кондратьева, ВГ. Распутина, АВА. Фадеева, 

ВМ. Шукшина и других); не менее двух поэтов по выбору (в том числе 

ИЛ. Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, 

Н.А. Заболоцкого, АС. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, РОИ. Рождественскот, 

Н.М. Рубцова и других); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе АН. Арбузова, А.В. Вампилова и 

других); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. 

Флобера, Дж. Оруэлла, ЭМ. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. 



 
 

Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и других); не менее одного произведения из литературы народов России (в 

том числе произведения Гг Мги, Р- Гамзатова, 

М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, 

К. Хетагурова, Ю. Шесталова и других); 

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

творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, проблемы и 

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

участвовать в дискуссии на литературные темы; 

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

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

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

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

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

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

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

начального общего и 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, 

силлаботоническая), дольник, верлибр; 

«вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

художественный перевод; литературная критика;  

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

интерпретациями в других видах искусств 

(графика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесность искусства, о 

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

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



 
 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных- 

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

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

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

редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм русского 

литературного языка; 

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

использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных системах; 

3. По учебному предмету «Литература» (углубленный уровень)  

требования к предметным результатам освоения углубленного курса литературы должны включать требования 

к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современного литературоведения, 

а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в процессе анализа и интерпретации 

произведений чдожественной литературы литературной в том числе: 

произведения А, Н. Островского, ИА. Гончарова, И.С. Тургенева, Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, 

Л.Н. Толстого, А.П. Чехова (дополнительно по одному произведению каждого писателя); статьи литературных 

критиков Н.А. Доброшобова,- ДИ- Писарева, А.В. Дружинина, А.П. Григорьева и других (не менее трех статей 

по выбору); стихотворения АК. Толстого, КД, Бальмонта, А. Белого, ИГА. Бунина, Н.С.  Гумилева; роман М.А. 

Шолохова «Тихий Дон»; произведения ЕИ. Замятина «Мы», Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» (избранные

 главы), ВВ. Набокова (одно произведение по выбору), А.И . Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» 

(фрагменты); произведения литературы второй половины ХХ — XXI в.: не менее трех прозаиков по выбору (в 

том числе В.П. Аксенова, В.И. Белова, В.С. Гроссмана, С.Д. Довлатова, В.П. Некрасова, В.О. Пелевина, АН. и 

Б.Н. Стругацких, ВО. Тендрякова, Ю.В. Трифонова, В. Т. Шаламова и других); не менее трех поэтов по выбору 

(в том числе Б.А. Ахмадулиной, ОФ. Берггольц, Ю.И. Визбора,.В. Друниной, Л.Н. Мартынова, Д.С. Самойлова, 

А.А. Тарковского и других); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе АЛЛ. Володина, ВС. Розова, 

.М. Рощина и других); не менее трех произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Г. 

Белля, У. Голдинга, А. Камю, Ф. Кафки, Х. Ли, ГГ. Маркеса, УС. Моэма, У. Старка, О. Хаксли, У. Эко; 

стихотворения Г. Аполлинера, П. Верлена, Э. Верхарна, ТС. Элиота; пьесы М. Метерлинка и других); 

2) владение комплексным филологическим анализом художественного текста и осмысление 

функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе: 

авангард; литературный манифест; беллетристика, массовая литература, сетевая литература; поэтика, 

интертекст, гипертекст; 



 
 

3) сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, литературных 

направлениях, течениях, об индивидуальном авторском стиле; 

4) владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности историко- и теоретико-

литературного характера, в том числе создания медиапроектов; различными приемами цитирования и 

редактирования текстов; 

5) сформированность представлений об основных направлениях литературной критики, современных 

подходах к анализу художественного текста в литературоведении; умение создавать собственные литературно-

критические произведения в жанре рецензии, аннотации, эссе. 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык»  предметной области «Иностранные 

языки» должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на пороговом уровне 

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

совокупности ее составляющих — речевой (говорение, аудирование, чтение и письменная речь), языковой 

(орфография, пунктуация, фонетическая, лексическая и грамматическая стороны речи), социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

11. По учебному предмету «История» (базовый уровень) требования к предметным результатам освоения 

базового курса истории должны отражать: 

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

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

Российской революции, Гражданской войны, Новой экономической политики (далее — нэп), 

индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик (далее — СССР), 

решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения 

космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой 

державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших 

событий ХХ — начала XXI века; особенности развития культуры народов СССР (России); 

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

личностей, внесших значительный вклад в социальноэкономическое, политическое и культурное развитие 

России в ХХ — начале XXI века; 

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

явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории ХХ — начала ХМ века и их 

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

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

источники разных типов; 



 
 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; систематизировать 

историческую информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические 

события, явления, процессы; 

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

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

России в ХХ — начале XXI века; определять современников исторических событий истории России и 

человечества в целом в ХХ — начале XXI века; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исторические 

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

стран ХХ — начала ХХ] века, оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; 

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

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической 

информации по истории России и зарубежных стран ХХ — начала XXI века в справочной литературе, сети 

Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; оценивать полноту и 

достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности; 

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

исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран ХХ — начала XXI века; сопоставлять 

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

таблиц, схем, графиков, диаграмм;   приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме  

разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе — на региональном 

материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и так далее); 

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

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

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

наследию народов России; 

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

готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ — начале XXI века; 

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

ориентиров. 

В том числе по учебному курсу «История России»: 

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

Предпосылки революции. 



 
 

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

большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного коммунизма». Общество, культура в 

годы революций и Гражданской войны. 

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

культурная революция. Первые пятилетки. 

Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941-1945 годы: причины, силы сторон, основные операции. Государство и 

общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. 

Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа 

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

СССР в 1945-1991 годы. Экономические развитие и реформы. Политическая система «развитого социализма». 

Развитие науки, образования, культуры. «Холодная война» и внешняя политика. СССР и мировая 

социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992-2022 годы. Становление новой России. Возрождение Российской Федерации как 

великой державы в XXI веке. Экономическая и социальная модернизация. Культурное пространство и 

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

Специальная военная операция. Место России в современном мире.   По учебному курсу «Всеобщая история»: 

Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, основные события, 

результаты. Власть и общество. 

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

«Великая депрессия» и ее проявления в различных странах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. 

«Народный фронт». Политика «умиротворения агрессора». Культурное развитие. 

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

Решающий вклад СССР в Победу. 

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

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

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

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

мировую систему. 

По учебному предмету «История» (углубленный уровень) требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса истории должны включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: 



 
 

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

древнейших времен до настоящего времени; 

2) умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру; 

З) сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях исторического знания, 

методах изучения исторических источников; 

4) владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-следственные, 

пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с древнейших времен до настоящего 

времени; 

5) умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, процессы с 

древнейших времен до настоящего времени; 

6) умение объяснять критерии поиска исторических источников и находить их; учитывать при работе 

специфику современных источников социальной и личной информации; объяснять значимость конкретных 

источников при изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран; приобретение 

опыта осуществления учебно-исследовательской деятельности; 

7) умение отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм межличностного 

взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных проектов и исследований по новейшей 

истории, аргументированно критиковать фальсификации отечественной истории; рассказывать о подвигах 

народа при защите Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории.  

12. По учебному предмету «География» (базовый уровень) требования к предметным результатам освоения 

базового курса географии должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных дисциплин, ее участии 

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

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

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

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

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

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

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

взаиморасположение географических объектов в пространстве; 

З) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 

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

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

географических закономерностях для определения и сравнения свойств изученных географических объектов, 



 
 

явлений и процессов; проводить классификацию географических объектов, процессов и явлений; 

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

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

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

на основе использования географических знаний; 

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

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

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, 

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

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

формулировать обобщения и выводы по результатам наблюдения; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической информации 

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

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

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

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

карты различной тематики и другие источники географической информации для выявления закономерностей 

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

географическим картам разного содержания и другим источникам географической информации качественные 

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

находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую географическую информацию для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять 

различные методы познания для решения практико-ориентированных задач; 

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

находить, отбирать, систематизировать информацию,  необходимую для изучения географических объектов и 

явлений, отдельных территорий мира и России, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, экологических проблем; представлять в различных формах (графики, таблицы, 

схемы, диаграммы, карты) географическую информацию; формулировать выводы, и заключения на основе 

анализа и интерпретации информации из различных источников географической информации; 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 разнообразных явлений и 

процессов: объяснять изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; объяснять 

географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического развития, включая 



 
 

особенности проявления в них глобальных проблем человечества; использовать географические знания о 

мировом хозяйстве и населении мира, об особенностях взаимодействия природы и общества для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных явлений и 

процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших социально-

экономических и геоэкологических процессов; оценивать изученные социально-экономические и 

геоэкологические процессы и явления; 

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; приводить 

примеры возможных путей решения глобальных проблем. 

13. По учебному предмету «География» (углубленный уровень) требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса географии должны включать требования к результатам освоения базового курса 

и дополнительно отражать: 

1) понимание роли и места комплекса географических наук в системе научных дисциплин и в решении 

современных научных и практических задач: определять задачи, возникающие при решении средствами 

географических наук глобальных проблем, проявляющихся на региональном уровне; определять аспекты 

глобальных проблем на региональном и локальном уровнях, которые могут быть решены средствами 

географических наук: урбанизм и городские исследования, современная промышленность и цепочки 

добавленной стоимости и так далее; 

2) освоение и применение системы знаний для вычленения и оценивания географических факторов, 

определяющих сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических объектов, процессов 

и явлений и экологических процессов: вычленять географическую информацию, представленную в различных 

источниках, необходимую для подтверждения тех или иных тезисов; вычленять географические факторы, 

определяющие сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических объектов, процессов 

и явлений и экологических процессов; объяснять распространение географических объектов, процессов и 

явлений; оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших природных, 

социально-экономических объектов, процессов и явлений и экологических процессов, природно-ресурсный 

потенциал стран и регионов России для развития отдельных отраслей промышленности и сельского хозяйства, 

международную специализацию стран; 

З) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства как иерархии 

взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем: использовать географические знания о 

природе Земли и России, о мировом хозяйстве и хозяйстве России, 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 выделения факторов, определяющих географическое проявление 

глобальных проблем человечества на региональном и локальном уровнях; составлять сравнительную 

географическую характеристику регионов и стран мира; 

4) владение географической терминологией и системой географических понятий: применять 

географические понятия для решения учебных и (или) практико-ориентированньж 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 исследования; 

формулировать гипотезу; состаттять план исследования; определять инструментарий (в том числе 

инструменты геоинформационной системы) для сбора материалов и обработки результатов; 

6) сформированность навыков картографической интерпретации природных, социально-экономических и 

экологических характеристик различных территорий и акваторий: представлять информацию в виде карт, 

картограмм, картодиаграмм; 

7) готовность и способность к самостоятельно информационнопознавательной 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; умение 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; 

8) сформированность умений проводить географическую экспертизу разнообразных природных, 

социально-экономических и экологических процессов: оценивать современное состояние окружающей среды; 

составлять прогноз изменения географической среды под воздействием природных факторов и деятельности 

человека; 

9) применение географических знаний для самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий: оценивать уровень безопасности окружающей среды, 

адаптации к изменению ее условий, в том числе на территории России; оценивать влияние последствий 

изменений в окружающей среде на различные сферы человеческой деятельности на региональном уровне; 

сопоставлять, оценивать и аргументировать различные точки зрения по- актуальным экологическим и 

социально-экономическим проблемам мира и России; 



 
 

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 на территориях разного ранга; 

оценивать различные подходы к решению геоэкологических проблем; интегрировать и использовать 

географические знания и сведения из источншов географической информации для решения практико-

ориентированных задач: решения проблем, имеющих географические аспекты; объяснения географических 

особенностей проявления проблем взаимодействия географической среды и общества; составления 

географических прогнозов. 

14. По учебному предмету «Обществознание» (базовый уровень) требования к предметным результатам 

освоения базового курса обществознания должны отражать: 

1) сформированность знаний об (о): 

обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии основных сфер и институтов; 

основах социальной динамики; особенностях процесса цифровизации и влиянии массовых коммуникаций на 

все сферы жизни общества; глобальных проблемах и вызовах современности; перспективах развития 

современнот общества, в том числе тенденций развития Российской Федерации; человеке как субъекте 

общественных отношений и сознательной деятельности; особенностях социализации личности в современных 

условиях, сознании, познании и самосознании человека; особенностях профессиональной деятельности в 

области науки, культуры, экономической и финансовой сферах; 

значении духовной культуры общества и разнообразии ее видов и форм; экономике как науке и хозяйстве, роли 

государства в экономике, в том числе государственной политики поддержки конкуренции и 

импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной экономике; роли государственного 

бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, этапах бюджетного процесса, механизмах 

принятия бюджетных решений; социальных отношениях, направлениях социальной политики в Российской 

Федерации, в том числе поддержки семьи, государственной политики в сфере межнациональных отношений; 

структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной политики Российской 

Федерации; конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; системе прав человека 

и гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; 

правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, административных, 

уголовных общественных отношений; системе права и законодательства Российской Федерации; 

2) умение 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; 

З) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, умение различать существенные и 

несущественные признаки понятий, определять различные смыслы многозначных понятий, классифицировать 

используемые в социальных науках понятия и термины; использовать понятийный аппарат при анализе и 

оценке социальных явлений, для ориентации в социальных науках и при изложении собственных суждений и 

построении устных и письменных высказываний; 

4) владение умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов, включая умения характеризовать 

взаимовлияние природы и общества, приводить примеры взаимосвязи всех сфер жизни общества; выявлять 

причины и последствия преобразований в различных сферах жизни российского общества; характеризовать 

функции социальных институтов; обосновывать иерархию нормативных правовых актов в системе российского 

законодательства; 

5) связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем; сформированность 

представлений о методах изучения социальных явлений и процессов, включая универсальные методы науки, а 

также специальные методы социального познания, в том числе социологические опросы, биографический 

метод, социальное прогнозирование; 

б) владение умениями применять полученные знания при анализе социальной информации, полученной из 

источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, 

нормативные правовые акты, государственные документы стратегического характера, публикации в средствах 

массовой информации; осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск 

необходимых сведений, для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать 

отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, 

мнения; 

7) владение умениями проводить с опорой на полученные знания учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ 

социальной и междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы 

(развернутые ответы, сочинения) по социальной проблематике, составлять сложный и тезисный план 

развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты на социальную тематику; 

8) использование обществоведческих знаний для взаимодействия с представителями других 

национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, реализации прав и 

осознанного выполнения обязанностей гражданина Российской Федерации, в том числе  правомерного 

налогового поведения; ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 



 
 

позиции; осознание значимости здорового образа жизни; роли непрерывного образования; использовать 

средства информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач; 

9) владение умениями формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам с точки зрения социальных ценностей и 

использовать ключевые понятия, теоретические положения социальных наук для объяснения явлений 

социальной действительности; конкретизировать теоретические положения фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта и фактами социальной 

действительности, в том числе по соблюдению правил здорового образа жизни; умение создавать типологии 

социальных процессов и явлений на основе предложенных критериев; 

10) готовность применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании финансовыми 

услугами и инструментами; использовать финансовую информацию для достижения личных финансовых 

целей, обеспечивать финансовую безопасность с учетом рисков и способов их снижения; сформированность 

гражданской ответственности в части уплаты налогов для развития общества и государства; 

11) сформированность навыков оценивания социальной информации, в том числе поступающей по каналам 

сетевых коммуникаций, владение умением определять степень достоверности информации; владение умением 

соотносить различные оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках информации, давать на основе 

полученных знаний правовую оценку действиям людей в модельных ситуациях; 

12) владение умением 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, ценностей, экономической рациональности и финансовой грамотности; осознавать 

неприемлемость антиобщественного поведения, осознавать опасность алкоголизма и наркомании, 

необходимость мер юридической ответственности, в том числе для несовершеннолетних граждан. 

По учебному предмету «Обществознание» (углубленный уровень) требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса обществознания должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

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

социологии, политологии, правоведении и философии, их предмете и методах исследования, этапах и основных 

направлениях развития, о месте и роли отдельных научных дисциплин в социальном познании, о роли научного 

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

необходимости комплексного подхода к изучению социальных явлений и процессов; 

2) сформированность знаний об обществе как системе социальных институтов; о ценностно-нормативной 

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



 
 

государство, базовые экономические, политические институты, институты в сфере культуры и массовых 

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

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

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

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

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

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

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

3) овладение элементами методологии социального познания; умение применять методы научного 

познания социальных процессов явлений для принятия обоснованных решений в различных областях 

жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных и практических целей; 

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

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

поиск социальной информации, используя источники научного и научно-публицистического характера, вести 

дискуссию, выстраивать аргументы с привлечением научных фактов и идей; владение приемами ранжирования 

источников социальной информации по целям распространения, жанрам, с позиций достоверности сведений; 

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

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

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

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

и эмпирическом уровнях; 

6) готовность продуктивно взаимодействовать с общественными институтами на основе правовых норм, 

обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации и установленных правил, умение 

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

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

образования по направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно 

овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, 

полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах при решении 

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

(инструкции), соотносить свои действия с действиями других участников групповой деятельности; 

способность ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с социально-

гуманитарной подготовкой. 



 
 

23. По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) требования к 

предметным результатам освоения базового курса по основам безопасности жизнедеятельности должны 

отражать:  

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, общества, 

государства; знание правил безопасности 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; знать порядок 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 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; знать 

порядок действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; сформированность представлений об 

экологической безопасности, ценности бережного отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами 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) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные явления в социальном 

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

противодействовать им; 

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

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

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

деятельность) и противодействовать им; 

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; знать роль государства в противодействии терроризму; уметь различать 



 
 

приемы вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность и противодействовать им; знать 

порядок действий при объявлении разного уровня террористической опасности; знать порядок действий при 

угрозе совершения террористического акта; совершении террористического акта; проведении 

контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах военного характера; роли 

Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении мира; знание основ обороны государства и воинской 

службы; прав и обязанностей гражданина в области гражданской обороны; знать 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.   

Требования к предметным результатам освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

базового курса «Основы безопасности жизнедеятельности» определяются с учетом особенностей их 

психофизического развития, состояния здоровья, особых образовательных потребностей. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается государственной итоговой 

аттестацией обучающихся. 

2. 2. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

РАЗДЕЛ  

2.1. Рабочие 

программы учебных 

предметов, программ 

учебных курсов (в том 

числе внеурочной 

деятельности), 

дисциплин (модулей), 

иных компонентов 

На основании Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ в целях реализации федеральных программ 

с 1 сентября 2023 года вносятся коррективы в ООП СОО 2022-2024 гг под новые ФОП СОО по 

следующим предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», 

«ОБЖ». Дополнить «СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 2.1. Рабочие программы учебных предметов, 

программ учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), дисциплин (модулей), иных 

компонентов» планируемыми результатами освоения обучающимися ООП СОО предметов «Русский 

язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», «ОБЖ»: 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей  

2.1.1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык».  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная область «Русский язык и литература») 

(далее соответственно - программа по русскому языку, русский язык) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по русскому языку.  



 
 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в структуре учебного плана, а также 

подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуре тематического 

планирования.  

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения 

в каждом классе на уровне среднего общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается 

перечнем универсальных учебных действий - познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые 

возможно формировать средствами русского языка с учетом возрастных особенностей обучающихся на уровне 

среднего общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные, метапредметные 

результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения.  

2.1.1.1 Пояснительная записка.  

Программа по русскому языку на уровне среднего общего образования разработана с целью оказания 

методической помощи учителю русского языка в создании рабочей программы по учебному предмету, 

ориентированной на современные тенденции в школьном образовании и активные методики обучения.  

Программа по русскому языку позволит учителю:  

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС СОО; определить и 

структурировать планируемые результаты обучения и содержание  

русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС СОО; разработать календарно-тематическое 

планирование с учетом особенностей конкретного класса.  

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения народов 

России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык межнационального общения 

русский язык является средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-

экономической, культурной и духовной консолидации.  

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, воспитанию нравственности, любви к Родине, ценностного отношения к русскому 

языку, формированию интереса и уважения к языкам и культурам народов России и мира, развитию 

эмоционального интеллекта, способности понимать и уважать мнение других людей.  

Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в образовательной организации 

не только предметом изучения, но и средством овладения другими учебными дисциплинами в сфере 

гуманитарных, естественных, математических и других наук. Владение русским языком оказывает 



 
 

непосредственное воздействие на качество усвоения других школьных предметов, на процессы формирования 

универсальных интеллектуальных умений, навыков самоорганизации и самоконтроля.  

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, способной к успешному 

речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в повседневной и профессиональной деятельности в 

условиях многонационального государства.  

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образования, когда на предыдущем 

уровне общего образования освоены основные теоретические знания о языке и речи, сформированы 

соответствующие умения и навыки, направлена в большей степени на совершенствование умений эффективно 

пользоваться русским языком в разных условиях общения, повышение речевой культуры старшеклассников, 

совершенствование их опыта речевого общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах 

функционирования языка.  

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку является направленность на 

полноценное овладение культурой речи во всех ее аспектах (нормативном, коммуникативном и этическом), на 

развитие и совершенствование коммуникативных умений и навыков в учебно-научной, официально-деловой, 

социально-бытовой, социальнокультурной сферах общения; на формирование готовности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию в учебной и практической деятельности.  

Важнейшей составляющей изучения русского языка на базовом уровне являются элементы содержания, 

ориентированные на формирование и развитие функциональной (читательской) грамотности обучающихся - 

способности свободно использовать навыки чтения с целью извлечения информации из текстов разных 

форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие) для их понимания, сжатия, трансформации, 

интерпретации и использования в практической деятельности.  

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне среднего общего 

образования основывается на тех знаниях и компетенциях, которые сформированы на начальном и основном 

уровнях общего образования, и предусматривает систематизацию знаний о языке как системе, его основных 

единицах и уровнях; знаний о тексте, включая тексты новых форматов (гипертексты, графика, инфографика и 

другие).  

В содержании программы по русскому языку выделяются три сквозные линии: "Язык и речь. Культура речи", 

"Речь. Речевое общение. Текст", "Функциональная стилистика. Культура речи".  

Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурный уровень молодого человека, 

способного к продолжению обучения в системе среднего профессионального и высшего образования.  

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:  

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения на основе расширения 

представлений о функциях русского языка в России и мире;  



 
 

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности многонационального народа России; о 

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

традиционных российских духовно-нравственных ценностей; формирование ценностного отношения к 

русскому языку; овладение русским языком как инструментом личностного развития и формирования 

социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, 

необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей профессией, самообразования и 

социализации; совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения основными 

понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формирование навыков нормативного употребления 

языковых единиц и расширение круга используемых языковых средств; совершенствование коммуникативных 

умений в разных сферах общения, способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой деятельности, анализа текста с 

точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), основной и дополнительной информации; развитие умений 

чтения текстов разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие); совершенствование умений 

трансформировать, интерпретировать тексты и использовать полученную информацию в практической 

деятельности; обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии и пунктуации, об 

изобразительно-выразительных средствах русского языка; совершенствование умений анализировать 

языковые единицы разных уровней, умений применять правила орфографии и пунктуации, умений определять 

изобразительно-выразительные средства языка в тексте; обеспечение поддержки русского языка как языка 

государствообразующего народа, недопущения использования нецензурной лексики и противодействия 

излишнему использованию иностранной лексики 17.  

2.1.1.2. Содержание обучения в 10 классе. Общие сведения о языке.  

Язык как знаковая система. Основные функции языка.  

Лингвистика как наука.  

Язык и культура.  

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения, 

национальный язык русского народа, один из мировых языков.  

Формы существования русского национального языка. Литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго. Роль литературного языка в обществе.  

Язык и речь. Культура речи.  

Система языка. Культура речи.  

Система языка, ее устройство, функционирование.  

Культура речи как раздел лингвистики.  

Языковая норма, ее основные признаки и функции.  



 
 

Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

словообразовательные, грамматические (морфологические и синтаксические). Орфографические и 

пунктуационные правила (обзор, общее представление). Стилистические нормы современного русского 

литературного языка (общее представление).  

Качества хорошей речи.  

Основные виды словарей (обзор). Толковый словарь. Словарь омонимов. Словарь иностранных слов. Словарь 

синонимов. Словарь антонимов. Словарь паронимов.  

Этимологический  словарь.  Диалектный  словарь.  Фразеологический  словарь. 

Словообразовательный словарь. Орфографический словарь. Орфоэпический словарь. Словарь грамматических 

трудностей. Комплексный словарь.  

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы.  

Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики (повторение, обобщение). Фонетический анализ слова. 

Изобразительно-выразительные средства фонетики (повторение, обобщение).  

Основные нормы современного литературного произношения: произношение безударных гласных звуков, 

некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых грамматических форм. Особенности 

произношения иноязычных слов. Нормы ударения в современном литературном русском языке.  

Лексикология и фразеология. Лексические нормы.  

Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, обобщение). Лексический анализ слова. 

Изобразительно-выразительные средства лексики: эпитет, метафора, метонимия, олицетворение, гипербола, 

сравнение (повторение, обобщение).  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Многозначные слова и омонимы, 

их употребление. Синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. Иноязычные слова и их употребление. 

Лексическая сочетаемость. Тавтология. Плеоназм.  

. Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребительная, разговорная и книжная. 

Особенности употребления.  

Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высокая, сниженная. Эмоционально-

оценочная окраска слова (неодобрительное, ласкательное, шутливое и другое). Особенности употребления.  

Фразеология русского языка (повторение, обобщение). Крылатые слова.  

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы.  

Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, обобщение). Морфемный и 

словообразовательный анализ слова. Словообразовательные трудности (обзор).  

Особенности употребления сложносокращенных слов (аббревиатур).  

Морфология. Морфологические нормы.  



 
 

Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Морфологический анализ слова. Особенности 

употребления в тексте слов разных частей речи.  

Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее представление).  

Основные нормы употребления имен существительных: форм рода, числа, падежа.  

Основные нормы употребления имен прилагательных: форм степеней сравнения, краткой формы.  

Основные нормы употребления количественных, порядковых и собирательных числительных.  

Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных местоимений, возвратного 

местоимения себя.  

Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа победить, убедить, выздороветь), 

возвратных и невозвратных глаголов; образования некоторых глагольных форм: форм прошедшего времени с 

суффиксом - ну-, форм повелительного наклонения.  

Орфография. Основные правила орфографии.  

Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Принципы и разделы русской орфографии. 

Правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; употребление прописных и строчных 

букв; правила переноса слов; правила графического сокращения слов.  

Орфографические правила. Правописание гласных в корне.  

Употребление разделительных ъ и ь.  

Правописание приставок. Буквы ы - и после приставок.  

Правописание суффиксов.  

Правописание н и нн в словах различных частей речи.  

Правописание не и ни.  

Правописание окончаний имен существительных, имен прилагательных и глаголов. Слитное, дефисное и 

раздельное написание слов.  

Речь. Речевое общение.  

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, обобщение).  

Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения. Речевая ситуация и ее компоненты (адресант 

и адресат; мотивы и цели, предмет и тема речи; условия общения).  

Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и поддержание контакта, демонстрация 

доброжелательности и вежливости, уважительного отношения, говорящего к партнеру и другие). Устойчивые 

формулы русского речевого этикета применительно к различным ситуациям официального/неофициального 

общения, статусу адресанта/адресата и другим.  

Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис (основная мысль), план и композиция 

публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых средств оформления публичного выступления 

с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации общения.  



 
 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста.  

Текст, его основные признаки (повторение, обобщение).  

Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее представление).  

Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно-смысловая переработка прочитанного 

и прослушанного текста, включая гипертекст, графику, инфографику и другие.  

План. Тезисы. Конспект. Реферат. Аннотация. Отзыв. Рецензия.  

2.1.1.3. Содержание обучения в 11 классе.  

Общие сведения о языке.  

Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка (общее представление). Проблемы 

речевой культуры в современном обществе (стилистические 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.  

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 своем составе 

числительные, оканчивающиеся на один; имеющим в своем 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, включенных 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 ее 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: отвлеченность, 

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).  

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.  

2.1.1.4. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего общего 

образования.  



 
 

. Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности; уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения; взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

 В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания:  

сформированность  гражданской  позиции  обучающегося  как  активного и  

ответственного члена российского общества;  

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;  

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей, в 

том числе в сопоставлении с ситуациями, отраженными в текстах литературных произведений, написанных на 

русском языке;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести совместную деятельность в 

интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;  

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 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, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, 

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, 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;  

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

культурных традиций и народного, в том числе словесного, творчества;  

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности, 

в том числе при выполнении творческих работ по русскому языку;  

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к  

своему здоровью;  

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

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

6) трудового воспитания: готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;  

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую деятельность, в том числе в процессе 

изучения русского языка;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к деятельности филологов, 

журналистов, писателей;  

умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;  

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

7) экологического воспитания:  

сформированность  экологической  культуры,  понимание  влияния социально- экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития 

человечества;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; расширение опыта деятельности экологической направленности;  

8) ценности научного познания:  



 
 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;  

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия  

между людьми и познания мира;  

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, в том числе по русскому языку, индивидуально и в группе.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по русскому языку у 

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:  

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, использовать адекватные 

языковые средства для выражения своего состояния, видеть направление развития собственной эмоциональной 

сферы, быть уверенным в себе; саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным 

изменениям, быть открытым новому;  

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, 

умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать эмоциональное состояние других 

людей и учитывать его при осуществлении коммуникации;  

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться о них, 

проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учетом собственного речевого и читательского опыта.  

В результате изучения русского языка на уровне основного 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 ее 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 учетом 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 учетом 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;  

владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том числе по русскому языку; его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 

учебных и социальных проектов; формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе 

лингвистической терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами;  

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и разнообразных жизненных 

ситуациях;  

выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и критерии ее 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, приобретенному опыту;  

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

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

- в профессиональную среду;  

выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы решения проблем.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий:  

владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов 

и форм создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и ее целевой аудитории, 

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

оценивать достоверность, легитимность информации, ее 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 следующие 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;  

развернуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свое мнение, строить высказывание.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий:  

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных возможностей 

и предпочтений; расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;  

делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за результаты выбора;  

оценивать приобретенный опыт;  

стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знания;  

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.  

 У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и других как части 

регулятивных универсальных учебных действий:  

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их оснований и результатов;  

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;  

уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению;  

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; признавать свое право и 

право других на ошибку;  

развивать способность видеть мир с позиции другого человека.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;  

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

коллектива;  



 
 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по их достижению: 

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

работы;  

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

критериям;  

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

проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным.  

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по русскому языку:  

Общие сведения о языке.  

Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях языка; о лингвистике как науке.   

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, отражающую традиционные 

российские духовно-нравственные ценности в художественных текстах и публицистике; объяснять значения 

данных лексических единиц с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и других); 

комментировать фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и культуры народа (в рамках 

изученного).  

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения народов России, одного из мировых языков (с опорой на 

статью 68 Конституции Российской Федерации, Федеральный закон от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ "О 

государственном языке Российской Федерации" , Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 

"О языках народов Российской Федерации").  

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и характеризовать признаки литературного языка и его 

роль в обществе; использовать эти знания в речевой практике.  

Язык и речь. Культура речи.  

Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и уровни языковой системы, 

анализировать языковые единицы разных уровней языковой системы.  

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики.  

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи, приводить 

соответствующие примеры.  

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной целесообразности, уместности, 

точности, ясности, выразительности, соответствия нормам современного русского литературного языка.  

Иметь представление о языковой норме, ее видах.  

Использовать словари русского языка в учебной деятельности.  

https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/9004937/ZAP23VA3CT/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/9004937/ZAP23VA3CT/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/901935235/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/901935235/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/901935235/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/901935235/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/901935235/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/9003298/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/9003298/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/9003298/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/9003298/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/9003298/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/9003298/


 
 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы.  

Выполнять фонетический анализ слова.  

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте.  

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных звуков, некоторых 

согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических форм, иноязычных слов.  

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с точки зрения соблюдения 

орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка.  

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного русского литературного 

языка.  

Использовать орфоэпический словарь.  

Лексикология и фразеология. Лексические нормы.  

Выполнять лексический анализ слова.  

Определять изобразительно-выразительные средства лексики.  

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения соблюдения 

лексических норм современного русского литературного языка.  

Соблюдать лексические нормы.  

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности использования стилистически 

окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики.  

Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; словарь иностранных слов, 

фразеологический словарь, этимологический словарь.  

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы.  

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова.  

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с точки зрения 

особенностей употребления сложносокращенных слов (аббревиатур).  

Использовать словообразовательный словарь.  

 Морфология. Морфологические нормы.  

Выполнять морфологический анализ слова.  

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи.  

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения соблюдения 

морфологических норм современного русского литературного языка.  

Соблюдать морфологические нормы.  

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев употребления имен 

существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, причастий, 

деепричастий, наречий (в рамках изученного).  



 
 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники.  

Орфография. Основные правила орфографии.  

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии.  

Выполнять орфографический анализ слова.  

Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зрения соблюдения 

орфографических правил современного русского литературного языка (в рамках изученного).  

Соблюдать правила орфографии.  

Использовать орфографический словарь.  

Речь. Речевое общение.  

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров; употреблять 

языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объем устных монологических высказываний - не 

менее 100 слов; объем диалогического высказывания - не менее 7 - 8 реплик).  

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский проект на 

лингвистическую и другие темы; использовать образовательные информационно-коммуникационные 

инструменты и ресурсы для решения учебных задач.  

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

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

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной задачей, приемы 

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

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

текста для пересказа от 250 до 300 слов).  

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 

официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и других; использовать правила русского 

речевого этикета в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, 

повседневном общении, интернет-коммуникации.  

Употреблять языковые средства с учетом речевой ситуации.  

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка.  

Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления.  

Текст. Информационно-смысловая переработка текста.  

Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах представленной в нем информации в 

речевой практике.  

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух.  



 
 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте.  

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

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

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной задачей, приемы 

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

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

текста для пересказа от 250 до 300 слов).  

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв, рецензия и другие).  

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, грамматические и речевые ошибки.  

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

программы по русскому языку:  

Общие сведения о языке.  

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

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления разговорной и просторечной 

лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) употребления иноязычных заимствований; 

нарушения   

Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы.  

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения.  

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в рамках изученного).  

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных норм согласования 

сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-падежной формы управляемого слова в 

словосочетании, употребления однородных членов предложения, причастного и деепричастного оборотов (в 

рамках изученного).  

Соблюдать синтаксические нормы.  

Использовать словари грамматических трудностей, справочники.  

Пунктуация. Основные правила пунктуации.  

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации.  

Выполнять пунктуационный анализ предложения.  

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных правил современного 

русского литературного языка (в рамках изученного).  

Соблюдать правила пунктуации.  

Использовать справочники по пунктуации.  

Функциональная стилистика. Культура речи.  

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики.  



 
 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы.  

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных разновидностей языка 

(разговорная речь, научный, публицистический и официально-деловой стили, язык художественной 

литературы).  

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

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

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике.  

2.1.2. Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (базовый уровень).  

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (предметная область «Русский язык и 

литература») (далее соответственно - программа по литературе, литература) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по литературе.  

2.1.2.1. Пояснительная записка.  

Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи учителю литературы в создании 

рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и 

активные методики обучения, и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части 

ООП СОО.  

Программа по литературе позволит учителю:  

реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к формированию личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС СОО; определить 

обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; определить и структурировать планируемые 

результаты обучения и содержание учебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС СОО, 

федеральной программой воспитания.  

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с учетом особенностей 

преподавания учебного предмета на уровне среднего общего образования, планируемые предметные 

результаты распределены по годам обучения.  

Литература способствует формированию духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, 

так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, 

в становлении основ их миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как учебного 

предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено 

эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных 

образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-

эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.  



 
 

Основу содержания литературного образования в 11 классах составляют чтение и изучение выдающихся 

произведений отечественной и зарубежной литературы второй половины XIX - начала XXI века с целью 

формирования целостного восприятия и понимания художественного произведения, умения его анализировать 

и интерпретировать в соответствии с возрастными особенностями обучающихся, их литературным развитием, 

жизненным и читательским опытом.  

 Литературное образование на уровне среднего общего образования преемственно с учебным предметом 

"Литература" на уровне основного общего образования, происходит углубление межпредметных связей с 

русским языком и учебными предметами предметной области "Общественно-научные предметы", что 

способствует развитию речи, историзма мышления, формированию художественного вкуса и эстетического 

отношения к окружающему миру.  

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса второй половины XIX - 

начала XXI века и представлены разделы, касающиеся отечественной и зарубежной литературы.  

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой монографической или обзорной 

темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения литературе.  

Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в сформированности чувства 

причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в основе исторической преемственности 

поколений, и уважительного отношения к другим культурам; в развитии ценностно-смысловой сферы личности 

на основе высоких этических идеалов; осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры и взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности. Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и устойчивого интереса 

к чтению как средству приобщения к российскому литературному наследию и сокровищам отечественной и 

зарубежной культуры, базируется на знании содержания произведений, осмыслении поставленных в 

литературе проблем, понимании коммуникативно-эстетических возможностей языка художественных текстов 

и способствует совершенствованию устной и письменной речи обучающихся на примере лучших литературных 

образцов.  

Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном решении учебных и воспитательных 

задач, стоящих на уровне среднего общего образования и сформулированных в ФГОС СОО.  

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям и осознанием 

исторической преемственности поколений, включением в языковое пространство русской культуры, 

воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры, состоят в приобщении 

старшеклассников к лучшим образцам русской и зарубежной литературы второй половины XIX - начала XXI 

века, воспитании уважения к отечественной классической литературе как социокультурному и эстетическому 

феномену, освоении в ходе изучения литературы духовного опыта человечества, этико-нравственных, 

философско-мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и ценностей.  



 
 

 Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и 

других культур, уважительного отношения к ним, приобщением к российскому литературному наследию и 

через него - к традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы на 

воспитание и развитие потребности в чтении художественных произведений, знание содержания и осмысление 

ключевых проблем произведений русской, мировой, классической и современной литературы, в том числе 

литератур народов России, а также на формирование потребности в досуговом чтении и умение составлять 

программы собственной читательской деятельности, участвовать во внеурочных мероприятиях, 

содействующих повышению интереса к литературе, чтению, образованию, книжной культуре.  

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными читательскими 

практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, самостоятельного истолкования 

прочитанного, направлены на развитие умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого с учетом историко-литературной обусловленности, культурного контекста и связей с 

современностью с использованием теоретико-литературных знаний и представления об историко-

литературном процессе. Кроме того, эти задачи связаны с развитием представления о специфике литературы 

как вида искусства и умением сопоставлять произведения русской и мировой литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах искусств, с выявлением взаимообусловленности элементов 

формы и содержания литературного произведения, а также образов, тем, идей, проблем, способствующих 

осмыслению художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, и авторской 

позиции.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей языка и 

реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшей жизни, направлены на расширение представлений об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в литературных текстах, овладение разными 

способами информационной переработки текстов с использованием важнейших литературных ресурсов, в том 

числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы в 11 классе - 102 часа (3 часа в неделю).  

2.1.2.4. Содержание обучения в 11 классе. 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. Гумилева 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 трех по выбору). Например, "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, 

фонарь, аптека...", "Река раскинулась. Течет, 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 трех 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 трех 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.  

О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", 

"За гремучую доблесть грядущих веков...", "Ленинград", "Мы живем, под собою не чуя страны..." и другие.  

М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Моим стихам, написанным так рано...", 

"Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Идешь, на меня похожий...", "Мне нравится, что вы больны не 

мной...", "Тоска по родине! Давно...", "Книги в красном переплете", "Бабушке", "Красною кистью..." (из цикла 

"Стихи о Москве") и другие.  

А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Песня последней встречи", "Сжала руки 

под темной вуалью...", "Смуглый отрок бродил по аллеям...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Не с теми я, 

кто бросил землю...", "Мужество", "Приморский сонет", "Родная земля" и другие.  

Поэма "Реквием".  

М.А. Шолохов. Роман-эпопея "Тихий Дон" (избранные главы).  

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 трех 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. Воробьев "Убиты под Москвой", "Это мы, Господи!"; В.Л. Кондратьев "Сашка"; В.П. Некрасов "В 

окопах Сталинграда"; Е.И. Носов "Красное вино победы", "Шопен, соната номер два" и другие. А.А. Фадеев 

"Молодая гвардия".  

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению не менее чем двух поэтов 

по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского, Ю.Д. Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, 

К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других.  

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по выбору). Например, В.С. Розов 

"Вечно живые" и другие.  

Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Февраль. Достать чернил и плакать!..", 

"Определение поэзии", "Во всем мне хочется дойти...", "Снег идет", "Любить иных - тяжелый крест...", "Быть 

знаменитым некрасиво...", "Ночь", "Гамлет", "Зимняя ночь" и другие.  

А.И. Солженицын. Произведения "Один день Ивана Денисовича", "Архипелаг ГУЛАГ" (фрагменты книги).  

В.М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, "Срезал", "Обида", "Микроскоп", "Мастер", 

"Крепкий мужик", "Сапожки" и другие.  

В.Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору).  

Например, "Живи и помни", "Прощание с Матерой" и другие.  

 Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Звезда полей", "Тихая моя родина!..", "В 

горнице моей светло...", "Привет, Россия...", "Русский огонек", "Я буду скакать по холмам задремавшей 

отчизны..." и другие.  

И.А. Бродский. Стихотворения (не менее трех 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 трех прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов ("Братья и сестры" (фрагменты из романа), повесть 

"Пелагея" и другие); Ч.Т. Айтматов (повести "Пегий пес, 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 (роман "Санькя" и другие); А.Н. 

и Б.Н. Стругацкие (повесть "Пикник на обочине" и другие); Ю.В. Трифонов (повести "Обмен", "Другая жизнь", 

"Дом на набережной" и другие); В.Т. Шаламов ("Колымские рассказы", например, "Одиночный замер", 

"Инжектор", "За письмом" и другие) и другие.  



 
 

Поэзия второй половины XX - начала XXI века. Стихотворения по одному 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"; Е.В. Гришковец "Как я съел 

собаку"; 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"; Дж. Оруэлла "1984"; Э.М. 

Ремарка "На западном фронте без перемен", "Три товарища"; Дж. 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 ее дети"; М. Метерлинка "Синяя птица"; О. Уайльда "Идеальный муж"; Т. Уильямса 

"Трамвай "Желание"; Б. Шоу "Пигмалион" и других.  

2.1.2.5. Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего 

образования.  

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего образования 

достигаются в единстве учебной 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:  

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, изображенными 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 и детско-юношеских организациях; умение 

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

готовность к гуманитарной деятельности; 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, отраженным в художественных произведениях;  

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу, в том числе 

воспитанные на примерах из литературы.  

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 опорой на литературные 

произведения;  

4) эстетического воспитания:  



 
 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического  

творчества, спорта, труда, общественных отношений;  

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и  

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

убежденность 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; физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью;  

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; активное 

неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью, в том 

числе с адекватной оценкой поведения и поступков литературных героев; 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;  

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 учетом 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;  

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 опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения;  

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе, в том числе на литературные темы.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы среднего общего 

образования, в том числе литературного образования, у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность:  

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;  

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

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

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, 

умение действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии, включающей способность понимать 

эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию 

и сопереживанию;  

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, 

проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный читательский опыт.  

В результате изучения литературы на уровне основного 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 ее 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 учетом 

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 опорой на собственный читательский 

опыт.  

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 опорой на художественные произведения; способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

овладение видами 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 учетом собственного читательского опыта;  

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении литературных явлений и 

процессов, выдвигать гипотезу ее 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 приобретенный 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 следующие 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 

учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации;  

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

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

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

навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, информационной безопасности 

личности.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы и во внеурочной 

деятельности по предмету;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на примеры из литературных 

произведений;  

владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе на уроках литературы;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;  

развернуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою точку зрения с 

использованием языковых средств.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий:  

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение литературных произведений, и 

жизненных ситуациях;  

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учетом имеющихся ресурсов, 

читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений;  

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным в художественной литературе;  

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на читательский опыт; делать 

осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; оценивать приобретенный опыт с 

учетом литературных знаний;  

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, в том числе в 

вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.  



 
 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и других как части 

регулятивных универсальных учебных действий:  

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 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, опираясь на примеры из художественных произведений;  

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать себя, понимая свои 

недостатки и достоинства;  

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

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

произведениях;  

признавать свое право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные темы; развивать способность 

понимать мир с позиции другого человека, используя знания по литературе.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:   

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке и во внеурочной 

деятельности по литературе;  

выбирать тематику и методы совместных действий с 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 на уроках литературы и во внеурочной деятельности по предмету;  

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

критериям;  

предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным.  

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего образования должны 

обеспечивать:  

осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поколений; включение 

в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры, сформированность ценностного отношения 

к литературе как неотъемлемой части культуры;  



 
 

осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности;   

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и других культур;  

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

сокровищам мировой культуры;   

рассказы и пьеса "На дне" М. Горького;  

рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна;  

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

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

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

Маргарита" (или "Белая гвардия"); роман А.А. Фадеева "Молодая гвардия"; одно произведение А.П. Платонова; 

стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына "Один день Ивана 

Денисовича"; произведения литературы второй половины XX - XXI века: не менее двух прозаиков по выбору 

(в том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьева, 

Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, В.М. Шукшина и других); не менее двух поэтов по выбору 

(в том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. 

Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и другие); пьеса одного из драматургов по 

выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова, В.С. Розова и других); не менее двух произведений 

зарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э.М. Ремарка, 

Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и 

другие); не менее одного произведения из литератур народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. 

Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. 

Шесталова и других);     сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их связь с 

современностью;  способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы;  осознание художественной картины жизни, 

созданной автором в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том 

числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов в каждом классе;  владение умениями анализа и 

интерпретации художественных произведений в единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности 

заложенных в нем смыслов и наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и 

понятий (в дополнение к изученным на 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, силлаботоническая), дольник, 

верлибр; "вечные темы" и "вечные образы" в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных 

литератур; художественный перевод; литературная критика;  умение 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, об изобразительно-выразительных возможностях 

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

современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, 

умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной форме, информационной 

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

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

совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм русского литературного языка;  

умение работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапространстве, использовать 

ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем.  

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

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;  

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;   

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 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;   



 
 

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;   

способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых 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;  

сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том 

числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов;   

овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

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

использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным в основной школе): 

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, силлаботоническая), дольник, верлибр; "вечные темы" и "вечные образы" в литературе; 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная критика;   

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 и умение применять их в речевой практике;  



 
 

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 учетом норм 

русского литературного языка;  

умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапространстве, 

оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем.  

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (угдубленный уровень).  

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (предметная область «Русский язык и литература») 

(далее соответственно - программа по литературе, литература) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по литературе. 

Рабочая программа по литературе для обучения на углублённом уровне среднего общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения Основной образовательной программы среднего 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17 05 2012 г № 413, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 07 06 2012 г, рег.  номер 24480) (далее — ФГОС СОО), с учётом Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением 

шПравительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» способствует формированию духовного облика и нравственных ориентиров 

молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом 

развитии обучающихся, приобщению их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и 

общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в средней школе на углублённом уровне составляют чтение и 

изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы второй половины ХIХ — начала 

ХХI века, расширение литературного контента, углубление восприятия и анализ художественных 

произведений в историко-литературном и историко-культурном контекстах, интерпретация произведений в 

соответствии с возрастными особенностями старшеклассников, их литературным развитием, жизненным и 

читательским опытом  

Литературное образование на углублённом уровне в средней школе преемственно по отношению к курсу 

литературы в основной школе и сопрягается с курсом литературы, изучаемым на базовом уровне  В процессе 

изучения литературы в старших классах происходит углубление и расширение межпредметных связей с курсом 

русского языка, истории и предметов художественного цикла, с разными разделами филологической науки и 



 
 

видами искусств на основе использования как аппарата литературоведения, так и литературной критики, что 

способствует формированию художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему миру, 

развитию умений квалифицированного читателя, способного к глубокому восприятию, пониманию и 

интерпретации произведений художественной литературы.  

В рабочей программе учтены этапы российского историко-литературного процесса второй половины ХIХ — 

начала ХХI века, представлены разделы, включающие произведения литератур народов России и зарубежной 

литературы  

Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении каждой монографической или обзорной 

темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения.  

Отличие углублённого уровня литературного образования от базового обусловлено планируемыми 

предметными результатами, которые реализуются в отношении наиболее мотивированных и способных 

обучающихся в соответствии с учебным планом образовательной организации, обеспечивающей профильное 

обучение  Литературное образование в старшей школе на углублённом уровне предполагает более активное 

использование самостоятельной исследовательской деятельности обучающихся, являющейся способом 

введения старшеклассников в ту или иную профессиональную практику, связанную с профильным 

гуманитарным образованием.   

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения предмета «Литература» в средней школе состоят в сформированности чувства причастности к 

отечественным культурным традициям, лежащим в основе исторической преемственности поколений, и 

уважительного отношения к другим культурам; в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе 

высоких этических идеалов; осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры 

и взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности  Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и устойчивого интереса к чтению 

как средству приобщения к российскому литературному наследию и сокровищам отечественной и зарубежной 

культуры и базируется на знании содержания произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, 

формировании у обучающихся литературного вкуса, развитии филологической культуры, ведущей к 

овладению комплексным филологическим анализом художественного текста, осмыслению функциональной 

роли теоретико-литературных понятий, пониманию коммуникативно-эстетических возможностей языка 

литературных произведений, а также позволяет совершенствовать устную и письменную речь обучающихся на 

примере лучших литературных образцов, создавать собственные письменные творческие работы и устные 

доклады о прочитанных книгах, осуществлять целенаправленную подготовку к будущей профессиональной 

деятельности, связанной с гуманитарной сферой  Достижение указанных целей возможно при комплексном 

решении учебных и воспитательных задач, стоящих перед старшей школой и сформулированных во ФГОС 

СОО  



 
 

Задачи: 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям и осознанием 

исторической преемственности поколений, включением в языковое пространство русской культуры, 

воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры, состоят в 

систематическом приобщении старшеклассников к наследию отечественной и зарубежной классики и лучшим 

образцам современной литературы; воспитании уважения к отечественной классической литературе как 

социокультурному и эстетическому феномену; освоении в ходе её изучения духовного опыта человечества, 

этико-нравственных, философско-мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и ценностей; 

воспитании личности, способной к созидательной гуманитарной деятельности в современном мире и 

осознанию культурной самоидентификации на основе изучения литературных произведений  

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и 

других культур, уважительного отношения к ним, приобщением к российскому литературному наследию и 

через него — к традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы 

на воспитание и развитие постоянной потребности обучающихся в чтении художественных произведений в 

течение всей жизни; знание содержания и осмысление ключевых проблем произведений русской, мировой 

классической и современной литературы, в том числе литератур народов России; сознательное включение 

чтения в собственную досуговую деятельность и умение планировать и корректировать свою программу 

чтения; участвовать во внеурочных мероприятиях, содействующих повышению интереса к литературе, чтению, 

образованию, книжной культуре, и вовлекать к этот процесс своих сверстников  

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными читательскими 

практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, самостоятельного истолкования 

прочитанного, направлены на развитие умений комплексного филологического анализа художественного 

текста и осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе анализа и 

интерпретации литературного произведения как художественного целого с учётом историко-литературной 

обусловленности, культурного контекста и связей с современностью на основе понимания и осмысленного 

использования в процессе анализа и интерпретации произведений художественной литературы 

терминологического аппарата современного литературоведения, а также элементов искусствоведения, 

театроведения, киноведения  

Кроме того, эти задачи связаны с развитием понятия об историко-литературном процессе и его основных 

закономерностях, о множественности литературно-художественных стилей разных эпох, литературных 

направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском стиле; выявлением взаимообусловленности 

элементов формы и содержания литературного произведения, а также образов, тем, идей, проблем, 

способствующих осмыслению художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, и авторской позиции; развитием представления о специфике литературы как вида искусства, 



 
 

культуры читательского восприятия, качеств квалифицированного читателя, обладающего образным и 

аналитическим мышлением, эстетическим вкусом, интеллектуальными и творческими способностями, 

эмоциональной отзывчивостью, а также умением сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с научными, критическими и художественными интерпретациями в других видах 

искусств; развитием представлений об основных направлениях литературной критики, о современных 

профессиональных подходах к анализу художественного текста в литературоведении; развитием способности 

осуществлять поиск, отбор, анализ, структурирование и предъявление информации с использованием 

различных ресурсов, включая работу с книгой в традиционных и электронных библиотечных системах и 

медиапространстве; владением основами учебной проектно-исследовательской деятельности историко- и 

теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов; различными приёмами цитирования 

и творческой переработки текстов  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей языка, нацелены 

на развитие представлений о литературном произведении как явлении словесного искусства и об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в литературных текстах, на свободное владение 

разными способами информационной переработки текстов, на умение анализировать, аргументированно 

оценивать и редактировать собственные и чужие высказывания, использовать в своей исследовательской и 

проектной деятельности ресурсы современного литературного процесса и научной жизни филологического 

сообщества, в том числе в Интернете  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным 

для изучения.  Углублённое изучение литературы осуществляется в соответствии с учебным планом профиля 

с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности обучающихся.  В учебном плане предмет 

«Литература» в средней школе на углублённом уровне преемственен по отношению к предмету «Литература» 

в основной школе и основан на базовом курсе литературы.  На изучение литературы в 11 классах основного 

среднего образования отводится 170 ч, рассчитанных на 34 учебные недели. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Изучение литературы в средней школе направлено на достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета  

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения Программы среднего общего образования по литературе достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, отражёнными в произведениях 

русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 



 
 

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

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде  

Личностные результаты освоения обучающимися содержания Примерной рабочей программы по литературе 

для 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 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, 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 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 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 опорой на литературные 

произведения  

4. Эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, 

общественных отношений; 

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

ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 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; 

 ктивное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому 

здоровью, в том числе с адекватной 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  

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 опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 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 школьного литературного образования, у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: самосознания, включающего способность 

понимать своё эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 

быть уверенным в себе; саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии, включающей способность 

понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к 

сочувствию и сопереживанию; социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный читательский 

опыт.  

Метапредметные результаты 



 
 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по литературе для среднего общего образования 

должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

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 опорой на собственный читательский 

опыт;  

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе литературного материала, 

навыками разрешения проблем с опорой на художественные произведения; обладать способностью и 

готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

обладать видами 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; 

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; 

ыдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие 

альтернативные решения; 

3) работа с информацией: 

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 др ) с учётом 

назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её соответствие правовым и 

моральноэтическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

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

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

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, информационной 

безопасности личности  

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы и во внеурочной 

деятельности по предмету; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на примеры из литературных 

произведений; 

владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе на уроках литературы; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою точку зрения с 

использованием языковых средств; 

2) совместная деятельность: 



 
 

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  

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

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 опорой на читательский опыт; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, в том числе в 

вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;  

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, опираясь на примеры из художественных произведений; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

3) принятие себя и других: 



 
 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

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

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

произведениях; 

признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные темы; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания по литературе  

Предметные результаты (11 классы) 

Предметные результаты по литературе в средней школе должны обеспечивать: 

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

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

отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

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

развитием личности; 

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

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

и сокровищам мировой культуры; 

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

ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и современной литературы, 

литератур народов России, литературной критики, в том числе: пьеса А  Н  Островского «Гроза»; роман И  А  

Гончарова «Обломов»; роман И  С  Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф  И  Тютчева, А  А  Фета, А  К  

Толстого, стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н  А  Некрасова; роман М  Е  Салтыкова-

Щедрина «История одного города» (избранные главы); роман Н  Г  Чернышевского «Что делать?» (фрагменты); 

роман Ф  М  Достоевского «Преступление и наказание»; роман-эпопея Л  Н  Толстого «Война и мир»; одно 

произведение Н  С  Лескова; рассказы и пьеса «Вишнёвый сад» А  П  Чехова; произведения А  Н  Островского, 

И  А  Гончарова, И  С  Тургенева, Ф  М  Достоевского, Л  Н  Толстого, А  П  Чехова (дополнительно по одному 

произведению каждого писателя по выбору); статьи литературных критиков H  А  Добролюбова, Д  И  Писарева, 

А  В  Дружинина, А  А  Григорьева и др  (не менее трёх статей по выбору); рассказы и пьеса «На дне» М  

Горького; стихотворения и рассказы И  А  Бунина; произведения А  И  Куприна; стихотворения и поэма 

«Двенадцать» А  А  Блока; стихотворения К  Д  Бальмонта, А  Белого, Н  С  Гумилева; стихотворения и поэма 

«Облако в штанах» В  В  Маяковского; стихотворения С  А  Есенина, О  Э  Мандельштама, М  И  Цветаевой; 

стихотворения и поэма «Реквием» А  А  Ахматовой; роман М  А  Шолохова «Тихий Дон»; роман М  А  Булгакова 

«Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»); роман Е  И  Замятина «Мы»; произведения А  П  Платонова, В  

В  Набокова (по одному произведению каждого писателя по выбору); стихотворения и поэма «По праву 

памяти» А  Т  Твардовского; стихотворения и роман Б  Л  Пастернака «Доктор Живаго» (избранные главы); 



 
 

повесть «Один день Ивана Денисовича» и произведение «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты) А  И  Солженицына; 

произведения литературы второй половины XX— XXI века: не менее трёх прозаиков по выбору (в том числе 

Ф  А  Абрамова, Ч  Т  Айтматова, В  П  Аксенова, В  П  Астафьева, В  И  Белова, А  Г  Битова, Ю  В  Бондарева, 

Б  Л  Васильева, К  Д  Воробьева, В  С  Гроссмана, С  Д  Довлатова, Ф  А  Искандера, В  Л  Кондратьева, В  П  

Некрасова, В  О  Пелевина, В  Г  Распутина, А Н  и Б  Н  Стругацких, В  Ф  Тендрякова, Ю  В  Трифонова, А  А  

Фадеева, В  Т  Шаламова, В  М  Шукшина и др  ); не менее трёх поэтов по выбору (в том числе Б  А  

Ахмадулиной, О  Ф  Берггольц, И  А  Бродского, Ю  И  Визбора, А  А  Вознесенского, В  С  Высоцкого, Ю  В  

Друниной, Е  А  Евтушенко, Н  А  Заболоцкого, А  С  Кушнера, Л  Н  Мартынова, Б  Ш  Окуджавы, Р  И  

Рождественского, Н  М  Рубцова, Д  С  Самойлова, А  А  Тарковского и др ); пьеса одного из драматургов по 

выбору (в том числе А  Н  Арбузова, А  В  Вампилова, А  М  Володина, В  С  Розова, М  М  Рощина, К  М  

Симонова и др ); не менее трёх произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Г  Белля, 

Р  Брэдбери, У  Голдинга, Ч  Диккенса, А  Камю, Ф  Кафки, Х  Ли, Г  Г  Маркеса, У  С  Моэма, Дж  Оруэлла, Э  

М  Ремарка, У  Старка, Дж  Сэлинджера, Г  Флобера, О  Хаксли, Э  Хемингуэя, У  Эко; стихотворения Г  

Аполлинера, Ш  Бодлера, П  Верлена, Э  Верхарна, А  Рембо, Т  С  Элиота; пьесы Г  Ибсена, М  Метерлинка, Б  

Шоу и др ); не менее одного произведения из литератур народов России (в том числе произведения Г  Айги, Р  

Гамзатова, М  Джалиля, М  Карима, Д   Кугультинова, К  Кулиева, Ю  Рытхэу, Г  Тукая, К  Хетагурова, Ю  

Шесталова и др ); 

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

творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных произведений 

с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, проблемы и 

выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

участвовать в дискуссии на литературные темы; 

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

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

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

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

9) владение умениями анализа и интерпретации 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 в основной школе); 

10) 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; художественное время 

и пространство; миф и литература; историзм, народность; 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; интертекст, гипертекст; 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; 

11) 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; 

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

художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и др.); 

13) 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; 

14) сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, литературных 

направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском стиле; 

15) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных 

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

информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, 

сочинений различных жанров (объём сочинения — не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

16) владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности историко- и теоретико-

литературного характера, в том числе создания медиапроектов; различными приёмами цитирования и 

редактирования текстов; 

17) 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; 

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

использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем  

Предметные результаты по классам: 



 
 

 11 класс 

1) Осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поколений на 

основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, идеологическими течениями и 

особенностями культурного развития страны в конкретную историческую эпоху (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; 

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

развитием личности в контексте осмысления произведений русской, зарубежной литературы и литератур 

народов России, и самооценка собственного интеллектуально-нравственного уровня; 

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 классической и 

современной литературы, литератур народов России (конец XIX— начало XXI века), их историко-культурного 

и нравственноценностного влияния на формирование национальной и мировой литературы; 

5) 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; 

6) 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; 

7) 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; 

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 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 в 

основной школе); 

10) 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; 

11) 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; 

12) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

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

13) 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; 

14) сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, литературных 

направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском стиле; 

15) 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; 

16) 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; 



 
 

17) 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; 

18) 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. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ЛИТЕРАТУРА»  

11 КЛАСС 

Литература конца XIX — начала ХХ века 

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

«Поединок» и др  

Л. Н. Андреев. Рассказы и повести (два произведения по выбору), например, «Иуда Искариот», «Большой 

шлем», «Рассказ о семи повешенных» и др  

М. Горький. Рассказы, повести, романы (два произведения по выбору), например, «Старуха Изергиль», «Макар 

Чудра»,  

«Коновалов», «Фома Гордеев» и др  

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  Я  Брюсова, М  А  Волошина, И  Северянина, 

В  С  Со- ловьева, Ф  К  Сологуба, В  В  Хлебникова и др  

Литература ХХ 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 др Рассказы (три по выбору), 

например, «Антоновские яблоки», «Чистый понедельник», «Господин из Сан-Франциско», «Тёмные аллеи», 

«Лёгкое дыхание»,  

«Солнечный удар» и др  

Книга очерков «Окаянные дни» (фрагменты)  

А. 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 др  

Поэма «Двенадцать»  



 
 

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

«Капитаны», «Пятистопные ямбы», «Слово», «Шестое чувство», «Андрей Рублев» и др  

В. 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 др  

Поэмы «Облако в штанах», «Во весь голос  Первое вступление в поэму»  

С. 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 дроги…», «Русь», 

«Пушкину», «Я иду долиной  На затылке кепи   »,  

«До свиданья, друг мой, до свиданья!  » и др 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 др  

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…», «Рас-стояние: 

вёрсты, мили…», «Красною кистью…», «Семь холмов — как семь колоколов!  » (из цикла «Стихи о  

Москве») и др  

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 др  

Поэма «Реквием»  

Е. И. Замятин. Роман «Мы»  



 
 

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 др  

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 др  

А. П. Платонов. Рассказы и повести (два произведения по выбору)  Например, «В прекрасном и яростном мире», 

«Котлован», «Возвращение», «Река Потудань», «Сокровенный человек» и др  

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 др  

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 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», А  А  Фадеев «Молодая гвардия» и др  

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 др  

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по выбору)  Например, В  С  Розов 

«Вечно живые», К  М  Симонов «Русские люди» и др  

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 др  

Роман «Доктор Живаго» (избранные главы)  

А. В. Вампилов. Пьесы (не менее одной по выбору)  Например, «Старший сын», «Утиная охота» и др  

А. И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты книги); 

произведения из цикла «Крохотки» (не менее двух)  



 
 

В. 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 др  

В. Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору)  Например, «Прощание с 

Матёрой», «Живи и помни», «Женский разговор» и др  

Н. М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору)  Например, «Звезда полей», «Тихая моя родина!  », «В 

горнице моей светло…», «Привет, Россия…», «Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей 

отчизны», «Родная деревня», «В осеннем лесу», «В минуты музыки печальной…», «Видения на холме», «Ночь 

на родине», «Утро» и др 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 др  

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 др.  

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 др ); Ч  Т  Айтматов (повести «Пегий пёс, бегущий краем моря», «Белый пароход» и др ); В  П  

Астафьев (повествование в рассказах «Царь-рыба» и др ); В  И  Белов (рассказы «На родине», «За тремя 

волоками», «Бобришный угор» и др ); А  Г  Битов (цикл рассказов «Аптекарский остров», повесть «Жизнь в 

ветреную погоду» и др ); А  Н  Варламов (повести «Гора», «Рождение» и др ); Г  Н  Владимов (повесть «Верный 

Руслан»); В  С  Гроссман (роман «Жизнь и судьба» (фрагменты); С  Д  Довлатов (повесть «Заповедник» и др ); 

Ф  А  Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), философская сказка «Кролики и удавы» 

и др ); Ю  П  Казаков (рассказы «Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и др ); В  С  

Маканин (рассказ «Кавказский пленный»); В  О  Пелевин (повесть «Омон Ра», роман «Жизнь насекомых» и др 

); З  Прилепин (романы «Санькя», «Обитель» (фрагменты) и др ); В  А  Солоухин (повесть «Капля росы», 

произведения из цикла «Камешки на ладони»); А  Н  и Б  Н  Стругацкие (по- вести «Пикник на обочине», 

«Понедельник начинается в субботу и др ); В  Ф  Тендряков (повесть «Ночь после выпуска», рассказы «Хлеб 

для собаки», «Пара гнедых» и др ); Ю  В  Трифонов (повести «Отблеск костра», «Обмен», «Другая жизнь», 

«Дом на набережной» и др ); В  Т  Шаламов («Колымские рассказы», например, «Одиночный замер», 

«Инжектор», «За письмом», «На представку») и др  

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 др  

Драматургия второй половины ХХ — 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»; Е  В  Гришковец «Как я съел собаку»; К  В  Драгунская «Рыжая пьеса», В  С  Розов «Гнездо 

глухаря»; М  М  Рощин «Валентин и Валентина», «Спешите делать добро» и др  

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 др ; стихотворения Г  Айги, Р  Гамзатова, М  Джалиля, М  Карима, Д  Кугультинова, К  

Кулиева и др  

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»; Дж  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 др  

Зарубежная поэзия XX века (не менее трёх стихотворений одного из поэтов по выбору)  Например, 

стихотворения Г  Аполлинера, Ф  Гарсиа Лорки, P  M  Рильке, Т  С  Элиота и др  

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 др.  

2.1.3. Рабочая программа по учебному предмету «История» (базовый уровень).  

Рабочая программа по учебному предмету «История» (предметная область «Общественно-научные предметы») 

(далее соответственно - программа по истории, история) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по истории.  

2.1.3.1. Пояснительная записка.  

Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи учителю истории в создании 

рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и 



 
 

активные методики обучения, и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части 

ООП СОО.  

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 

распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса.  

Место истории в системе основного общего образования определяется его познавательным и 

мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности человека. 

История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, 

нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, 

культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания 

и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего.  

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности школьника, 

способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и 

освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 

исторические знания и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли 

современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачами изучения истории являются:  

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности  

и социальной культуры, адекватной условиям современного мира; освоение систематических знаний об 

истории России и всеобщей истории XX - начала XXI в.; воспитание обучающихся в духе патриотизма, 

уважения к своему Отечеству - многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; формирование исторического мышления, способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в системе координат 

"прошлое - настоящее - будущее"; работа с комплексами источников исторической и социальной информации, 

развитие учебно-проектной деятельности; в углубленных курсах - приобретение первичного опыта 

исследовательской деятельности; расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности 

(сопоставление различных версий и оценок исторических событий и личностей, определение и выражение 

собственного отношения, обоснование позиции при изучении дискуссионных проблем прошлого и 

современности); развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной 

деятельности, межкультурном общении.  



 
 

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории в11 классах по 2 часа в неделю при 34 учебных 

неделях.  

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах одного класса может 

варьироваться.  

2.1.3.2. Содержание обучения в 11 классе.  

2.1.3.3. Содержание обучения в 11 классе.  

История России. 1945 - 2022 гг.  

Введение  

СССР в 1945 - 1991 гг. СССР в 1945 - 1953 гг.  

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. 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).  

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних 

эшелонах власти. Усиление идеологического контроля.  

Послевоенные репрессии. "Ленинградское дело". Борьба с космополитизмом. "Дело врачей".  

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления разрушенного хозяйства. 

Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений.  

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина Трумэна. План Маршалла. 

Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со 

странами народной демократии. Создание Совета экономической взаимопомощи. Организация 

Североатлантического договора (НАТО).  

Создание по инициативе СССР Организации Варшавского договора. Война в Корее.  

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.  

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).  

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.  



 
 

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.  

Российская Федерация в 1992 - 2022 гг.  

Становление новой России (1992 - 1999).  

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Правительство реформаторов во главе 

с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. "Шоковая терапия". 

Ваучерная приватизация. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. 

Черный рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами экономических 

реформ.  

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Указ Б.Н. 

Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического 

кризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту 

Конституции России 1993 г. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. 



 
 

Принятие Конституции России 1993 г. и ее значение. Становление российского парламентаризма. Разделение 

властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной символики.  

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного 

договора (1992) 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) и продолжение (2018) реализации приоритетных 

национальных проектов.  

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления внешней и внутренней 

политики. Проблема стабильности и преемственности власти.  



 
 

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и переизбрание на новый срок в 2018 г. 

Вхождение Крыма в состав России и реализация инфраструктурных проектов в Крыму (строительство 

Крымского моста, трассы "Таврида" и других). Начало конституционной реформы (2020).  

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. 

Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной 

социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования, 

культуры, науки и его результаты. Начало конституционной реформы. Снижение средней продолжительности 

жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. 

Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа 

жизни и их результаты. XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), 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 в. Утверждение новой Концепции внешней политики Российской 

Федерации (2000) 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 в. Повышение общественной роли СМИ и 

Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Модернизация 

образовательной системы. Основные достижения российских ученых и недостаточная востребованность 

результатов их научной деятельности. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 

Особенности развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура.  

Наш край в 1992 - 2022 гг.  

Итоговое обобщение.  

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" 

социальноэкономического развития. Падение диктатур в Греции, Португалии, Испании. Экономические 

кризисы 1970-х - начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Европейский союз.  



 
 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине XX - начале XXI в. Революции второй половины 

1940-х гг. и установление коммунистических режимов. СЭВ и ОВД. Достижения и проблемы 

социалистического развития в 1950-е гг. Выступления в ГДР (1953), Польше и Венгрии (1956). Югославская 

модель социализма. Пражская весна 1968 г. и ее подавление. Движение "Солидарность" в Польше. Перестройка 

в СССР и страны восточного блока. Революции 1989 - 1990 гг. в странах Центральной и Восточной Европы. 

Распад ОВД, СЭВ. Образование новых государств на постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. 

Распад Югославии и война на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие восточноевропейских 

государств в XXI в. (экономика, политика, внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных 

процессах).  

Страны Азии, Африки во второй половине XX - начале XXI в.: проблемы и пути модернизации.  

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки.  

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и 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 в.  

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 в. 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.).  

Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике холодной войны. Наращивание 

стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение советской концепции нового 

политического мышления в 1980-х гг. Революции 1989 - 1991 гг. в странах 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 в.  

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.  



 
 

2.1.3.5. Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего 

образования.  
К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся:  

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;  

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 школе и детско-юношеских организациях; умение взаимодействовать с 

социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; готовность к гуманитарной и 

волонтерской деятельности;  

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;  

в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; осмысление значения истории как 

знания о развитии человека и общества, о социальном и нравственном опыте предшествующих поколений; 

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

мира; овладение основными навыками познания и оценки событий  

прошлого  с позиций историзма, готовность к осуществлению  учебной проектно- 



 
 

исследовательской деятельности в сфере истории;  

в сфере 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;  

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;  

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;  

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;  

в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитие самосознания (включая способность 

осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое 

эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических ситуациях); 

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

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

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, 

умение действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии (способность понимать другого человека, 

оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных навыков (способность выстраивать 

конструктивные отношения с другими людьми, регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с 

учетом позиций и мнений других участников общения).  



 
 

В результате изучения истории на уровне основного 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 следующие 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 следующие 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 следующие 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.  

У обучающегося будут сформированы следующие 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.  

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего образования должны 

обеспечивать:  

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

XXI в., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать историческое значение Российской 

революции, Гражданской войны, новой экономической политики, индустриализации и коллективизации в 

Союзе Советских Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение 

советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, 

возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной 

военной операции на Украине и других важнейших событий XX - начала XXI в.; особенности развития 

культуры народов СССР (России);  

знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исторических личностей, 

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

начале XXI в.  

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

процессов истории родного края, истории России и всемирной истории XX - начала XXI в. и их участников, 

образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку 

зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов;  

умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; систематизировать 

историческую информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические 

события, явления, процессы;  

умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, 

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

XX - начале XXI в.; определять современников исторических событий истории России и человечества в целом 

в XX - начале XXI в.;  

умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исторические источники 

разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран XX - 

начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее 

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

умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической информации 

по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах 



 
 

массовой информации для решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с 

точки зрения ее соответствия исторической действительности;  

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

карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI в.; 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);  

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;  

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

готовность давать отпор фальсификациям российской истории;  

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX - начале XXI в.; выдающихся 

деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров.  

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на уровне среднего общего 

образования является усвоение обучающимися знаний и формирование умений, которые составляют структуру 

предметного результата.  

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит на учебном материале, 

изучаемом в 10 - 11 классах. При этом необходимо учитывать, что достижение предметных результатов 

предполагает не только обращение к истории России и всемирной истории XX - начала XXI в., но и к 

важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей страны с древнейших времен до начала XX в. Без 

знания достижений народов России, понимания духовных и материальных факторов поступательного развития 

российского общества в предшествующие эпохи невозможно глубокое понимание истории России XX - начала 

XXI в., осознание истоков достижений и потерь в этот исторический период. При планировании уроков истории 

следует предусмотреть повторение изученных ранее исторических событий, явлений, процессов, деятельности 

исторических личностей России, связанных с актуальным историческим материалом урока.  

 Предметные результаты освоения базового учебного курса "История России":  

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

Предпосылки революции.  

Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые преобразования большевиков. 

Гражданская война и интервенция. Политика "военного коммунизма". Общество, культура в годы революций 

и Гражданской войны.  



 
 

НЭП. Образование СССР. СССР в годы НЭПа. "Великий перелом". Индустриализация, коллективизация, 

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

Укрепление обороноспособности.  

Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг.: причины, силы сторон, основные операции. Государство и 

общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. 

Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа 

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

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

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

социалистическая система. Причины распада Советского Союза.  

Российская Федерация в 1992 - 2022 гг. Становление новой России. Возрождение Российской Федерации как 

великой державы в 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.  

21.5.4.2. Предметные результаты освоения базового учебного курса "Всеобщая история":  

Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, основные события, 

результаты. Власть и общество.  

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

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

фронт. Политика "умиротворения агрессора".  

Культурное развитие.  

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги.  

Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу.  

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

политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй.  

Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и 

информационное общество. Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 

г. и его влияние на мировую систему.  

Предметные результаты изучения истории в 10 классе.  

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах 1914 - 1945 гг., 

знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать историческое значение Российской 

революции, Гражданской войны, новой экономической политики, индустриализации и коллективизации в 

Союзе Советских Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение 

советских научнотехнологических успехов.  



 
 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением обучающимися знаний 

важнейших событий, явлений, процессов истории России 1914 - 1945 гг., умением верно интерпретировать 

исторические факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать 

историческую правду. Данный результат достижим при комплексном использовании методов обучения и 

воспитания. Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:  

называть наиболее значимые события истории России 1914 - 1945 гг., объяснять их особую значимость для 

истории нашей страны; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий, явлений, процессов истории России 1914 - 1945 гг., их значение для истории России и 

человечества в целом; используя знания по истории России и всемирной истории 1914 - 1945 гг., выявлять 

попытки фальсификации истории; используя знания по истории России, аргументированно противостоять 

попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами 

истории России 1914 - 1945 гг.  

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исторических личностей, 

внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 1914 

- 1945 гг.  

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использовании методов обучения 

и воспитания, так как, кроме знаний об исторической личности, школьники должны осознать величие личности 

человека, влияние его деятельности на ход истории.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:  

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914 - 1945 гг.,  

события, процессы, в которых они участвовали; характеризовать деятельность исторических личностей в 

рамках событий, процессов истории России 1914 - 1945 гг., оценивать значение их деятельности для истории 

нашей страны и человечества в целом; характеризовать значение и последствия событий 1914 - 1945 гг., в 

которых участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России; определять и объяснять 

(аргументировать) свое отношение и оценку деятельности исторических личностей.  

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, 

процессов истории родного края, истории России и всемирной истории 1914 - 1945 гг. и их участников, образа 

жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения 

(версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:  

объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из истории России, и всемирной 

истории 1914 - 1945 гг., привлекая учебные тексты и (или) дополнительные источники информации; корректно 

использовать исторические понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; по 

самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о ключевых событиях 



 
 

родного края, истории России и всемирной истории 1914 - 1945 гг. с использованием контекстной информации, 

представленной в исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, 

визуальных материалах и других; составлять развернутую характеристику исторических личностей с 

описанием и оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других 

странах в 1914 - 1945 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1914 - 1945 гг., их назначение, 

характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, 

особенности технических и художественных приемов создания памятников культуры; представлять результаты 

самостоятельного изучения исторической информации из истории России и всемирной истории 1914 - 1945 гг. 

в форме сложного плана, конспекта, реферата; определять и объяснять с опорой на фактический материал свое 

отношение к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 

1914 - 1945 гг.;  

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; самостоятельно отбирать 

факты, которые могут быть использованы для подтверждения или опровержения какой-либо оценки 

исторических событий; формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной, или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории 1914 - 1945 

гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию.  

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1914 - 1945 гг.; 

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные 

исторические события, явления, процессы.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: называть характерные, 

существенные признаки событий, процессов, явлений истории России и всеобщей истории 1914 - 1945 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. события, 

явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; группировать, 

систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку (хронологии, 

принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и другим); обобщать историческую 

информацию по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; на основе изучения исторического 

материала давать оценку возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 

исторических деятелей истории России и зарубежных стран в 1914 - 1945 гг.;  

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей истории России и 

зарубежных стран 1914 - 1945 гг. по самостоятельно определенным критериям; на основе сравнения 

самостоятельно делать выводы; на основе изучения исторического материала устанавливать исторические 

аналогии.  



 
 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, 

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

1914 - 1945 гг.; определять современников исторических событий истории России и человечества в целом в 

1914 - 1945 гг.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: на основе изученного 

материала по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.  

определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение исторических 

событий, явлений, процессов; устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

между историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; делать предположения о 

возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических событий, явлений, процессов истории 

России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.;  

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных,  

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; соотносить события истории 

родного края, истории России и зарубежных стран 1914 -  

1945 гг.; определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и человечества 

в целом 1914 - 1945 гг.  

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исторические источники 

разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1914 - 

1945 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и 

различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:  

различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной  

истории 1914 - 1945 гг.; определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1914 - 1945 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о которых идет речь 

и другие, соотносить информацию письменного источника с историческим контекстом; определять на основе 

информации, представленной в письменном историческом источнике, характерные признаки описываемых 

событий, явлений, процессов по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; анализировать 

письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. с точки зрения его 

темы, цели, позиции автора документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, достоверности содержания; соотносить содержание исторического источника по истории России 

и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том 

числе исторической картой/схемой); сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 

исторических источников по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., делать выводы;  



 
 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных  

точек зрения; проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное 

назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и другие; 

соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится и другие); используя 

контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник; проводить атрибуцию 

визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 

гг. (определять авторство, время создания, события, связанные с историческими источниками); используя 

контекстную информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник.  

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической информации 

по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. в справочной литературе, сети Интернет, средствах 

массовой информации для решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с 

точки зрения ее соответствия исторической действительности.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:  

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической  

информации; самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых для 

изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; на основе знаний 

по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники исторической информации, 

иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, явлений, процессов; самостоятельно 

осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа исторических событий, процессов, 

явлений истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; используя знания по истории, оценивать полноту 

и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности.  

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе исторические 

карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; сопоставлять информацию, 

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

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

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

использованием ресурсов библиотек, музеев и других).  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:  

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической информации, 

характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1914 - 

1945 гг.; отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по истории 

России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. и составлять на его основе план, таблицу, схему; узнавать, 

показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными знаками, характеризовать 

историческое пространство (географические объекты, территории расселения народов, государства, места 



 
 

расположения памятников культуры и другие), изучаемые события, явления, процессы истории России и 

зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и 

рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; сопоставлять, анализировать 

информацию, представленную на двух или более исторических картах (схемах) по истории России и 

зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; оформлять результаты анализа исторической карты (схемы) в виде таблицы, 

схемы; делать выводы; на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и 

зарубежных стран 1914 - 1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, 

расстояния и другое), социально-экономических и геополитических условий существования государств, 

народов, делать выводы; сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по истории 

России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., с информацией из аутентичных исторических источников и 

источников исторической информации; определять события, явления, процессы, которым посвящены 

визуальные источники исторической информации; на основании визуальных источников исторической 

информации и статистической информации по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. проводить 

сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.;  

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914 - 

1945 гг. с информацией из других исторических источников, делать выводы; представлять историческую 

информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; использовать умения, приобретенные в процессе 

изучения истории, для участия в подготовке учебных проектов по истории России 1914 - 1945 гг., в том числе 

на региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других.  

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

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

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

наследию народов России.  

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обучения и воспитания. 

Основой достижения результата является понимание обучающимися особенностей развития нашей страны как 

многонационального государства, важности уважения и взаимопонимания между всеми народами России.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: понимать особенности 

политического, социально-экономического и историко-культурного развития России как многонационального 

государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями народов России; знать исторические примеры 

эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения 

общих целей в деле политического, социально-экономического и культурного развития России; понимать 

особенности общения с представителями другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, 

важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны; участвовать в 

диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, связанным с историей России и 



 
 

зарубежных стран 1914 - 1945 гг., создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

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

русского языка и речевого этикета.  

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите Отечества, 

готовность давать отпор фальсификациям российской истории. Структура предметного результата включает 

следующий перечень знаний и умений:  

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, значение достижений 

народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории России и зарубежных стран 1914 - 

1945 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам 

истории России; используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей страны 

в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1914 – 1945 гг.; используя знания по 

истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., выявлять в исторической информации попытки 

фальсификации истории, приводить аргументы в защиту исторической правды; активно участвовать в 

дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества.  

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1914 - 1945 гг.; выдающихся 

деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров.  

21.5.5.12. Предметные результаты по учебному курсу "История России":  

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

Предпосылки революции.  

Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые преобразования большевиков. 

Гражданская война и интервенция. Политика "военного коммунизма". Общество, культура в годы революций 

и Гражданской войны.  

НЭП. Образование СССР. СССР в годы НЭПа. "Великий перелом". Индустриализация, коллективизация, 

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

Укрепление обороноспособности.  

Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг.: причины, силы сторон, основные операции. Государство и 

общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. 

Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа 

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

Предметные результаты по учебному курсу "Всеобщая история":  

Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, основные события, 

результаты. Власть и общество.  



 
 

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

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

фронт. Политика "умиротворения агрессора".  

Культурное развитие.  

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги.  

Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу.  

21.5.5.14. Структура предметных результатов включает следующий перечень знаний и умений:  

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей  

истории 1914 - 1945 гг.; называть даты важнейших событий и процессов отечественной  

и всеобщей истории 1914 - 1945 гг.; выявлять синхронность исторических процессов  

отечественной и всеобщей истории 1914 - 1945 гг.,  

делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный период; характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших исторических событий, явлений, процессов 

истории России 1914 - 1945 гг.  

Предметные результаты изучения истории 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).  

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением обучающимися знаний 

важнейших событий, явлений, процессов истории России 1945 - 2022 гг., умением верно интерпретировать 

исторические факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать 

историческую правду. Данный результат достижим при комплексном использовании методов обучения и 

воспитания. Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:  

называть наиболее значимые события истории России 1945 - 2022 гг., объяснять их особую значимость для 

истории нашей страны; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий, явлений, процессов истории России 1945 - 2022 гг., их значение для истории России и 

человечества в целом; используя знания по истории России и всемирной истории 1945 - 2022 гг., выявлять 

попытки фальсификации истории; используя знания по истории России, аргументированно противостоять 

попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами 

истории России 1945 - 2022 гг.  



 
 

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое 

и культурное развитие России в 1945 - 2022 гг.  

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использовании методов обучения 

и воспитания, так как, кроме знаний об исторической личности, обучающиеся должны осознать величие 

личности человека, влияние его деятельности на ход истории.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:  

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945 - 2022 гг.,  

события, процессы, в которых они участвовали; характеризовать деятельность исторических личностей в 

рамках событий, процессов истории России 1945 - 2022 гг., оценивать значение их деятельности для истории 

нашей страны 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 опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:  

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из 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 опорой на фактический материал свое 

отношение к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 

1945 - 2022 гг.;  



 
 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; самостоятельно отбирать 

факты, которые могут быть использованы для подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических 

событий; формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или предложенной точки 

зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории 1945 - 2022 гг.; сравнивать 

предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию.  

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1945 - 2022 гг.; 

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные 

исторические события, явления, процессы.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:  

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России и всеобщей 

истории 1945 - 2022 гг.; различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 

1945 - 2022 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и другим); обобщать 

историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.;  

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (корректности) сравнения событий, 

явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и зарубежных стран в 1945 - 2022 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг. по самостоятельно определенным критериям; на основе сравнения 

самостоятельно делать выводы;  

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии.  

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 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.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: на основе изученного 

материала по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.  

определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение исторических 

событий, явлений, процессов; устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

между историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; делать предположения о 

возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических событий, явлений, процессов истории 

России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.;  



 
 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, пространственно-временных 

связей исторических событий, явлений, процессов; соотносить события истории родного края, истории России 

и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; определять современников исторических событий, явлений, процессов 

истории России и человечества в целом 1945 - 2022 гг.  

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исторические источники 

разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1945 - 

2022 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и 

различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:  

различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной  

истории 1945 - 2022 гг.; определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о которых идет речь 

и другие, соотносить информацию письменного источника с историческим контекстом; определять на основе 

информации, представленной в письменном историческом источнике, характерные признаки описываемых 

событий, явлений, процессов по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; анализировать 

письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. с точки зрения его 

темы, цели, позиции автора документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, достоверности содержания; соотносить содержание исторического источника по истории России 

и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том 

числе исторической картой/схемой); сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 

исторических источников по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., делать выводы; использовать 

исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек зрения;  

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное назначение 

изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и другие; соотносить 

вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится и другие); используя контекстную 

информацию, описывать вещественный исторический источник; проводить атрибуцию визуальных и 

аудиовизуальных исторических источников по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. (определять 

авторство, время создания, события, связанные с историческими источниками); используя контекстную 

информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник.  

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической информации 

по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. в справочной литературе, сети Интернет, средствах 

массовой информации для решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с 

точки зрения ее соответствия исторической действительности.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:  



 
 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых для изучения 

событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; на основе знаний по истории 

самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники исторической информации, иллюстрирующие 

сущностные признаки исторических событий, явлений, процессов; самостоятельно осуществлять поиск 

исторической информации, необходимой для анализа исторических событий, процессов, явлений истории 

России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность 

информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности.  

21.5.6.8. Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе 

исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; сопоставлять информацию, 

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

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

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

использованием ресурсов библиотек, музеев и других).  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:  

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической информации, 

характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1945 - 

2022 гг.; отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по истории 

России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. и составлять на его основе план, таблицу, схему; узнавать, 

показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными знаками, характеризовать 

историческое пространство (географические объекты, территории расселения народов, государства, места 

расположения памятников культуры и другие), изучаемые события, явления, процессы истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и 

рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту;  

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исторических картах/схемах по 

истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; оформлять результаты анализа исторической карты/схемы 

в виде таблицы, схемы; делать выводы; на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории 

России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры территорий 

стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических условий существования государств, 

народов, делать выводы; сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по 

истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., с информацией из аутентичных исторических источников 

и источников исторической информации; определять события, явления, процессы, которым посвящены 

визуальные источники исторической информации; на основании визуальных источников исторической 



 
 

информации и статистической информации по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. проводить 

сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.;  

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945 - 

2022 гг. с информацией из других исторических источников, делать выводы; представлять историческую 

информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; использовать умения, приобретенные в процессе 

изучения истории, для участия в подготовке учебных проектов по истории России 1945 - 2022 гг., в том числе 

на региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других.  

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

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

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

наследию народов России.  

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обучения и воспитания. 

Основой достижения результата является понимание обучающимися особенностей развития нашей страны как 

многонационального государства, важности уважения и взаимопонимания между всеми народами России.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: понимать особенности 

политического, социально-экономического и историко-культурного развития России как многонационального 

государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями народов России; знать исторические примеры 

эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения 

общих целей в деле политического, социально-экономического и культурного развития России; понимать 

особенности общения с представителями другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, 

важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны; участвовать в 

диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, связанным с историей России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг., создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

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

русского языка и речевого этикета.  

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите Отечества, 

готовность давать отпор фальсификациям российской истории.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:  

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, значение достижений 

народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории России и зарубежных стран 1945 - 

2022 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам 

истории России; используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей  

страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; используя знания 

по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., выявлять в  



 
 

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту исторической 

правды; активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества.  

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945 - 2022 гг.; выдающихся 

деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров.  

Предметные результаты по учебному курсу "История России":  

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

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

социалистическая система. Причины распада Советского Союза.  

Российская Федерация в 1992 - 2022 гг. Становление новой России. Возрождение Российской Федерации как 

великой державы в 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.  

Предметные результаты по учебному курсу "Всеобщая история":  

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

политические изменения в странах Запада.  

Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая 

революция. Постиндустриальное и информационное общество.  

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

систему.  

21.5.6.14. 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. Рабочая программа по учебному предмету «История» (углубленный уровень).  

Рабочая программа по учебному предмету «История» (предметная область «Общественно-научные предметы») 

(далее соответственно - программа по истории, история) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по истории.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по истории разработана на основе положений и требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, а также с учетом федеральной рабочей программы 

воспитания. 



 
 

Согласно своему назначению, программа по истории является ориентиром для составления рабочих авторских 

программ: она дает представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета «История», устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает его распределение по классам и структурирование по разделам и темам курса.  

Место предмета «История» в системе общего образования определяется его познавательным и 

мировоззренческим значением, вкладом в становление личности молодого человека. История представляет 

собирательную картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она 

служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня 

семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека и 

общества в связи прошлого, настоящего и будущего.  

Общей целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе 

осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель 

предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание 

места и роли России в мире, важности вклада каждого её народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

При разработке рабочей программы по истории образовательная организация вправе использовать материалы 

всероссийского просветительского проекта «Без срока давности», направленные на сохранение исторической 

памяти о трагедии мирного населения в СССР и военных преступлений нацистов в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Для уровня среднего общего образования (10–11 классы) предполагается при сохранении общей с уровнем 

основного общего образования структуры задач расширение их по следующим параметрам: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности и социальной культуры, 

адекватной условиям современного мира; 

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX–XXI вв.; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному 

Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и 

народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

формирование исторического мышления, то есть способности рассматривать события и явления с точки зрения 

их исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в системе координат «прошлое – настоящее – 

будущее»; 



 
 

работа с комплексами источников исторической и социальной информации, развитие учебно-проектной 

деятельности, в углубленных курсах – приобретение первичного опыта исследовательской деятельности; 

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопоставление различных версий и 

оценок исторических событий и личностей, определение и выражение собственного отношения, обоснование 

позиции при изучении дискуссионных проблем прошлого и современности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной деятельности, 

межкультурном общении; 

в углубленных курсах – элементы ориентации на продолжение образования в организациях профессионального 

образования гуманитарного профиля (Концепция преподавания учебного курса «История России» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные образовательные программы.  

На изучение истории на углублённом уровне отводится   в 11 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 

Распределение учебных часов по учебным курсам отечественной и всеобщей истории, а также обобщающего 

учебного курса истории России с древнейших времен до 1914 г. представлено в таблице 1. 

 Таблица 1 

Распределение учебных часов по учебным курсам отечественной и всеобщей истории, обобщающего учебного 

курса истории России с древнейших времен до 1914 г. 

Класс 
Всеобщая 

история (ч) 

История 

России (ч) 

Обобщающее повторение по курсу «История Россиис 

древнейших времен до 1914 г.» (ч) 

11 класс 24 78 34 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

11 КЛАСС  

Всеобщая история. 1945–2022 гг. 

Введение 

Мир во второй половине ХХ – 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 

ХХ в. Процессы глобализации и развитие национальных государств. События конца 1980‑х – начала 1990-х 

гг. в СССР и странах Центральной и Восточной Европы. Концепции нового миропорядка. 

122.7.1.2. Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ – начале XXI в.  

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Раскол Германии 

и образование двух германских государств. Формирование двух блоков (НАТО и ЕС, СЭВ и ОВД). 

Биполярный мир. 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие постиндустриального 

общества. Демократы и республиканцы у власти: президенты США и повороты политического курса. 



 
 

Социальные движения (борьба против расовой сегрегации, за гражданские права, выступления против войны 

во Вьетнаме). Внешняя политика США во второй половине ХХ – 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. Политические системы и лидеры европейских стран во второй половине ХХ – начале XXI в. 

«Скандинавская модель» социально-экономического развития. «Бурные шестидесятые». Падение диктатур в 

Греции, Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970‑х – начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. 

Предпосылки и этапы европейской интеграции. Европейский союз (структура, формы экономического и 

политического сотрудничества, эволюция).  

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. Революции второй 

половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. Достижения и проблемы социалистического 

развития в 1950‑е гг. Выступления в ГДР (1953), Польше и Венгрии (1956). Поиски своего пути в странах 

региона. Югославская модель социализма. Пражская весна 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» 

в Польше. Перестройка в СССР и страны восточного блока. События 1989–1991 гг. в странах Центральной и 

Восточной Европы, изменения в политическом развитии, экономических системах. Распад Варшавского 

договора, СЭВ. Образование новых государств на постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. 

Распад Югославии и война на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие восточноевропейских 

государств в XXI в.: экономика, политика, внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных 

процессах.  

Страны Азии, Африки во второй половине ХХ – начале XXI в.: проблемы и пути модернизации 

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и провозглашение 

национальных государств в регионе. Выбор путей развития. Проблемы внешнеполитической ориентации. 

Китай: гражданская война, провозглашение республики, социалистический эксперимент, Мао Цзэдун и 

маоизм, экономические реформы конца 1970-х –1980‑х гг. и их роль в модернизации страны, современное 

развитие и международный статус Китая. Разделение Вьетнама и Кореи на государства с разным общественно-

политическим строем. Индия: провозглашение независимости, курс Неру, начало ускоренной 

индустриализации, внутренняя и внешняя политика современного индийского государства.  

Япония после Второй мировой войны: от поражения к лидерству. Восстановление суверенитета страны. 

Японское экономическое чудо. Успехи модернизации. Новые индустриальные страны (Сингапур, Южная 

Корея).  



 
 

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, процесс модернизации. Иран: 

реформы 1960–1970-х гг., исламская революция. Афганистан: смена политических режимов, роль внешних 

сил.  

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Палестинская проблема. 

Создание государства Израиль. Египет: выбор путей развития, внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. 

Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских 

стран в конце ХХ – 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 установление диктатур. 

Система апартеида на юге Африки и ее падение. Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты в 

Африке. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI в.  

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы внутреннего развития, влияние США. 

Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. Национал-реформизм. Революция на Кубе. 

Диктатуры и демократизация в странах Латинской Америки. Революции конца 1960-х – 1970-х гг. (Перу, Чили, 

Никарагуа). Правоавторитарные диктатуры. «Левый поворот» в конце ХХ – начале XXI в. 

Международные отношения во второй половине ХХ – начале XXI в.  

Основные этапы развития международных отношений во второй половине 1940-х – 2020-х гг. Международные 

кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны (Берлинский кризис, Корейская война, война в 

Индокитае, Суэцкий кризис, 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. Доктрина Брежнева. 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.).  

Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике холодной войны. Наращивание 

стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение советской концепции «нового 

политического мышления» в 1980‑х гг. Революции 1989–1991 гг. в странах Восточной Европы. Распад СССР 

и восточного блока.  



 
 

Международные отношения в конце ХХ – начале XXI в. От биполярного к многополюсному миру. Россия в 

современном мире. Тенденции и проблемы европейской интеграции. Региональная интеграция. Военные 

конфликты. Международный терроризм.  

Развитие науки и культуры во второй половине ХХ – начале XXI в.  

Развитие науки во второй половине ХХ в. (ядерная физика, химия, биология, медицина). Научно-техническая 

революция. Использование ядерной энергии в мирных целях. Достижения в области космонавтики (СССР, 

США). Развитие электротехники и робототехники. Компьютерная революция. Интернет.  

Изменение условий труда и быта людей во второй половине ХХ – начале XXI в. Растущий динамизм движения 

человека во времени и пространстве. Распространение телевидения, развитие СМИ, их место в жизни 

современного общества, индивида.  

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ – начала XXI в.: от модернизма к 

постмодернизму. Литература: поколения и индивидуальности писателей. Развитие архитектуры: новые 

технологии, концепции, художественные решения. Живопись. Дизайн. Музыка: развитие традиций и 

авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Кинематограф: технические достижения, жанровое многообразие. 

Киногерои как общественное явление. Массовая культура. Молодежная культура. Глобальное и национальное 

в современной культуре.  

Современный мир 

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного оружия. Проблема 

природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в современном мире.  

Глобализация, интеграция и проблемы национальных интересов. 

Обобщение. 

История России. 1945–2022 гг.  

Введение. Периодизация и общая характеристика истории СССР, России 1945 – начала 2020-х гг.  

СССР в 1945–1991 гг.  

СССР в 1945–1953 гг.  

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и настроения. 

Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение 

жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей 

«пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного 

детства. Рост преступности.  

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 

гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и 

положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных 



 
 

регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский атомный проект, его успехи и 

значение. Начало гонки вооружений.  

Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая 

торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947).  

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних 

эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». 

Борьба с космополитизмом. «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т. Лысенко и 

лысенковщина.  

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления разрушенного 

хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и 

«новых» республиках.  

Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало холодной войны. Доктрина Трумэна. 

План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание Совета экономической взаимопомощи. 

Конфликт с Югославией. Коминформбюро. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативе СССР Организации 

Варшавского договора. Война в Корее.  

Наш край в 1945 – начале 1950-х гг.  

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. Внутрипартийная 

демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической 

цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка 

отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти 

Хрущева.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. Шестидесятники. 

Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. 

Образование и наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. 

Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Начало Московских 

кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания советской 

моды. Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни. Стиляги. Хрущев и 

интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат.  



 
 

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки решения 

продовольственной проблемы. Освоение целинных земель.  

Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский 

секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника 

Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые 

советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной 

жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав 

союзных республик.  

Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 

Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного 

крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы 

ведомственных НИИ.  

ХХII съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады 

коммунистического труда. Общественные формы управления.  

Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к государству благосостояния: мировой 

тренд и специфика советского социального государства. Общественные фонды потребления. Пенсионная 

реформа. Массовое жилищное строительство, хрущевки. Рост доходов населения и дефицит товаров 

народного потребления.  

Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. СССР и страны 

Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания 

(Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая 

социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальной системы и борьба за влияние в 

странах третьего мира.  

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские 

события. Смещение Н.С. Хрущева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками.  

Наш край в 1953–1964 гг.  

Советское государство и общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг.  

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски идеологических 

ориентиров. Десталинизация и ресталинизация.  

Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. Косыгинская реформа. 

Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма».  

Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание 

застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. 



 
 

Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки 

реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. 

Трудности развития агропромышленного комплекса.  

Советские научные и технические приоритеты. МГУ им. М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. 

Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в 

производительности труда. Лунная гонка с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического 

комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной 

мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные 

формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие 

союзных республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной 

системы производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». 

Потребительские тенденции в советском обществе. Дефициты и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. 

Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и другие). Диссидентский вызов. Первые 

правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные 

движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 

международной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Доктрина Брежнева. Пражская весна 

и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического 

паритета с США. Политика разрядки. Сотрудничество с США в области освоения космоса. 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.  

Наш край в 1964–1985 гг. (1ч в рамках общего количества часов данной темы). 

Политика перестройки. Распад СССР (1985–1991) 

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. Появление коммерческих банков. 

Принятие закона о приватизации государственных предприятий.  



 
 

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые 

митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от 

догматизма в идеологии. Концепция «социализма с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. 

История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 

политические объединения.  

«Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение 

руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в 

советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского 

договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. 

Завершение холодной войны. Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри 

СССР и в мире.  

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные 

выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной власти. Первый 

съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской 

группы. Демократы первой волны, их лидеры и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблема 

Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального 

противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и 

национальных элит.  

Последний этап перестройки: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. 

Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. I съезд 

народных депутатов РСФСР и его решения. Противостояние союзной и российской власти. Введение поста 

Президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. 

Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения властей. 

Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление 

политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости Литвой, 

Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. 

Дискуссии о путях обновления Союза ССР. План автономизации – предоставления автономиям статуса 

союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. Парад 

суверенитетов. Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР.  

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 

разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных 

предприятий. 



 
 

Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное 

повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем 

на потребительском рынке.  

Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и о переходе к рынку. 

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. Ликвидация союзного правительства и 

центральных органов управления. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада 

СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, создание Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как 

преемник СССР на международной арене. 

Наш край в 1985–1991 гг.  

Обобщение. 

Российская Федерация в 1992–2022 гг.  

Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей власти на 

первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного 

проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных 

экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 

Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. 

Черный рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами экономических 

реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России.  

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Указ 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. 

Полномочия Президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление российского 

парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики. Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг.  

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного 

договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 



 
 

восстановления федеративных отношений с республикой и территориальной целостности страны. 

Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Военно-

политический кризис в Чеченской Республике.  

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора 

налогов и стимулирования инвестиций.  

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. 

Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. 

Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его 

последствия.  

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале социологических 

исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. 

Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Кризис 

образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и 

детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально незащищенных 

слоев.  

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. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Вступление России в «Большую семерку». Россия на постсоветском пространстве. 

СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор 

российской внешней политики в 1990-е гг.  

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и 

движения 1990‑х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. 

Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение 

террористических группировок в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка 

Б.Н. Ельцина.  

Наш край в 1992–1999 гг.  

Россия в ХХI 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. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. 

Федерализм и сепаратизм. Создание Федеральных округов. Восстановление единого правового пространства 

страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза и борьба с ней. 

Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Построение вертикали власти и гражданское общество. 



 
 

Военная реформа. Экономическое развитие в 2000-е гг. Финансовое положение. Рыночная экономика и 

монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового 

сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. 

Россия в системе мировой рыночной экономики. Начало (2005) и продолжение (2018) реализации 

приоритетных национальных проектов.  

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления внешней и внутренней 

политики. Проблема стабильности и преемственности власти.  

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и переизбрание на новый срок в 2018 г. 

Вхождение Крыма в состав России и реализация инфраструктурных проектов в Крыму (строительство 

Крымского моста, трассы «Таврида» и другие). Начало конституционной реформы (2020).  

Человек и общество в конце XX – начале XXI в. 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.  

Демографическая статистика. 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 ее результаты. XXII 

Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), успехи российских спортсменов, допинговые 

скандалы и их последствия для российского спорта. Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа 

России миру.  

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев 

населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством 

вопроса о социальной ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, 

компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Военно-патриотические движения. Марш 

«Бессмертный полк». Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (2020).  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в.  

Утверждение новой Концепции внешней политики Российской Федерации (2000) 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). Формирование Единого экономического пространства 

(ЕЭП) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Газовые споры с Украиной. Миротворческие миссии 

России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 г. (операция по 

принуждению Грузии к миру).  

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудничество России со странами ШОС 

(Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. Деятельность «Большой двадцатки». Дальневосточное 

и другие направления политики России. Сланцевая революция в США и борьба за передел мирового 

нефтегазового рынка.  

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). Введение США и их 

союзниками политических и экономических санкций против России и их последствия. Специальная военная 

операция на Украине.  

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.  

Религия, наука и культура России в конце XX – начале XXI в.  

Повышение общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в 

развитии образования и науки. Реформа Академии наук. Модернизация образовательной системы. Основные 

достижения российских ученых и недостаточная востребованность результатов их научной деятельности.  

Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление Церкви налоговых льгот. 

Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд.  

Особенности развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура.  

Наш край в 2000 – начале 2020-х гг. (2 ч в рамках общего количества часов данной темы). 

122.8. Обобщающее повторение по курсу «История России с древнейших времен до 1914 г.». 

Обобщающее повторение данного учебного курса предназначено для систематизации, обобщения и 

углубления знаний обучающихся по истории России и истории зарубежных стран с древнейших времен до 

1914 г., а также формирования и развитие у обучающихся умений, представленных в ФГОС СОО. Высокая 

степень овладения предметными знаниями и умениями позволит выпускникам успешно пройти 

государственную итоговую аттестацию.  



 
 

Обобщающее повторение в 11 классе предполагает более высокий уровень теоретических рассуждений и 

обобщений по сравнению с изучением учебного материала по истории России и всеобщей истории на уровне 

основного общего образования. Это означает совершенствование методики преподавания предмета в 

направлении применения педагогических технологий, нацеленных на повышение эффективности обучения 

обучающихся, использование многофакторного подхода к истории России и всеобщей истории, рассмотрение 

на уроках дискуссионных вопросов, использование элементов историографии на уроках и другое 

Преподавание всеобщей истории в рамках обобщающего повторения в 11 классе осуществляется в контексте 

истории России. Это означает, что в ходе преподавания истории России устанавливаются хронологические и 

пространственные связи между событиями истории России и истории зарубежных стран, проводятся 

исторические аналогии между событиями, явлениями, процессами истории России и всеобщей истории, их 

причинами и последствиями, выявляется общее и особенное в историческом развитии России и зарубежных 

стран, определяются причины различий. 

Рекомендуемое распределение учебного времени для повторения учебного курса «История России с 

древнейших времен до 1914 г.» 

Разделы Количество часов 

I От Руси к Российскому государству 7 

II Россия в XVI–XVII вв.: от великого княжества к царству 8 

III Россия в конце XVII–XVIII в.: от царства к империи 9 

IV Российская империя в XIX – начале ХХ в. 10 

Систематизация. 

Наряду с обзором событий, явлений, процессов, относящихся к отдельным периодам отечественной истории, 

правлениям, царствованиям, в ходе повторительного обобщения рекомендуется провести систематизацию 

фактографического и понятийного материала по сквозным линиям, сюжетам, позволяющим более целостно 

представить картину истории России в ее самобытности и вместе с тем в связях с всеобщей историей.  

Русь и соседние племена, государства, народы: характер отношений, политика первых русских князей.  

Внешние угрозы русским землям в XIII в., противостояние агрессии. 

Борьба русских земель против зависимости от Орды (XIV–XV вв.). 

Объединение русских земель вокруг Москвы (XV–XVI вв.). 

Развитие законодательства в едином Русском (Российском) государстве (XV–XVII вв.).  

Становление и укрепление российского самодержавия (XV–XVIII вв.). 

Земские соборы, их роль в истории России (XVI–XVII вв.). 

Процесс закрепощения крестьян (XV–XVII вв.).  

Социальные выступления в России в XVII – начале XХ в. 

Черты Нового времени в экономическом развитии России в XVII–XVIII вв.  



 
 

Внешняя политика России в XVIII–XIX вв. Борьба России за выход к Балтийскому и Черному морям. Русско-

турецкие войны (XVIII–XIX вв.). 

Крестьянский вопрос и попытки его решения в России в XIX в. 

Власть и общество в России в XVIII – начале XX в.: самодержавная монархия, эволюция отношений.  

Великие реформы 1860–1870-х гг.: новые перспективы.  

Индустриальное развитие и модернизационные процессы и России в XIX – начале XX в.  

Российские первооткрыватели, ученые, изобретатели XVII – начала ХХ в.: место в истории России и 

всемирной истории.  

Развитие культуры в России в XVII – начале XX в.: традиции, новые веяния, обращение к основам 

национальных культур. Архитектурные стили в России в XVII – начале XX в. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОРИИ НА УГЛУБЛЕННОМ 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) гражданского воспитания:  

осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения Отечеству;  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена современного 

российского общества; осознание исторического значения конституционного развития России, своих 

конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;  

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным, этническим признакам;  

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации;  

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

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;  

2) патриотического воспитания:  

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и 

настоящее многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, 

традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;  

идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания:  



 
 

личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся 

духовно-нравственных ценностей российского народа;  

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные ценности и нормы современного российского общества;  

понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, осознание значения 

создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;  

4) эстетического воспитания:  

представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей страны и мира;  

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

ощущать эмоциональное воздействие искусства;  

осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

способность выявлять в памятниках художественной культуры эстетические ценности эпох, к которым они 

принадлежат;  

эстетическое отношение к окружающему миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

5) физического воспитания:  

формирование ценностного отношения к жизни и здоровью;  

осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения;  

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических 

обществах и в современную эпоху;  

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;  

6) трудового воспитания:  

понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как источника развития человека и 

общества;  

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий;  

формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности; 

готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы;  

мотивация и способность к самообразованию на протяжении всей жизни;  

7) экологического воспитания:  



 
 

осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его позитивных и негативных 

проявлений;  

сформированность экологической культуры, понимание влияния социальноэкономических процессов на 

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

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальной среде;  

8) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития исторической науки и 

общественной практики;  

осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном и нравственном 

опыте предшествовавших поколений;  

овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, готовность к 

осуществлению учебной проектно-исследовательской деятельности в сфере истории;  

мотивация к дальнейшему, в том числе профессиональному, изучению истории. 

Изучение истории способствует также развитию эмоционального интеллекта обучающихся, в особенности – 

самосознания (включая способность осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций в 

отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в 

известных исторических ситуациях), эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в 

определенных обстоятельствах), социальных навыков (способность выстраивать конструктивные отношения 

с другими людьми, регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений 

других участников общения).  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения;  

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов;  

систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем, диаграмм и других);  

выявлять характерные признаки исторических явлений;  

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; 

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие черты и различия;  

формулировать и обосновывать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

осуществлять поиск нового знания, его интерпретацию, преобразование и применение в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;  



 
 

владеть ключевыми научными понятиями и методами работы с исторической информацией;  

определять познавательную задачу, намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического 

материала, объекта;  

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными процедурами исторического 

познания;  

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории;  

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием, определять новизну и 

обоснованность полученного результата;  

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, 

учебный проект и других);  

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в современном общественном 

контексте;  

применять исторические знания и познавательные процедуры в интегрированных (междисциплинарных) 

учебных проектах, в том числе краеведческих. 

Работа с информацией: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, исторические источники, 

научно-популярная литература, Интернет-ресурсы и другие) – извлекать, сопоставлять, систематизировать и 

интерпретировать информацию;  

представлять и использовать информационные особенности разных видов исторических источников, 

проводить критический анализ источника, высказывать суждение о достоверности и ценности содержащейся 

в нем информации (в том числе по самостоятельно сформулированным критериям);  

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств;  

сопоставлять оценки исторических событий и личностей, приводимые в научной литературе и публицистике, 

объяснять причины расхождения мнений; 

использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий с соблюдением 

правовых и этических норм, требований информационной безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире;  

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, в том числе вызывающих разные 

оценки, определяя свою позицию и обосновывая ее в ходе диалога;  

выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте;  

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе межкультурного, в школе и 

социальном окружении. 



 
 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности как эффективного средства 

достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе на 

региональном материале;  

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами команды;  

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

выявлять проблему, задачи, требующие решения;  

составлять план действий, определять способ решения;  

последовательно реализовывать намеченный план действий.  

Самоконтроль (рефлексия): 

осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полученных результатов;  

вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей;  

осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, в общении, сотрудничестве со сверстниками и 

людьми старших поколений;  

признавать свое право и право других на ошибки;  

вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, проблем.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории: 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах ХХ – начала 

XXI в., знание достижений страны и ее народа, умение характеризовать историческое значение Российской 

революции, Гражданской войны, Новой экономической политики (далее – нэп), индустриализации и 

коллективизации в Союзе Советских Социалистических республик (далее – СССР), решающую роль СССР в 

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

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

Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий ХХ – начала XXI 

в., особенности развития культуры народов СССР (России). 

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исторических личностей, 

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

– начале XXI в. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, 

процессов истории родного края, истории России и всемирной истории ХХ – начала XXI в. и их участников, 



 
 

образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху, формулировать и обосновывать собственную точку 

зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов, систематизировать 

историческую информацию в соответствии с заданными критериями, сравнивать изученные исторические 

события, явления, процессы. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, 

явлений, процессов, характеризовать их итоги, соотносить события истории родного края и истории России в 

ХХ – начале XXI в., определять современников исторических событий истории России и человечества в целом 

в ХХ – начале XXI в. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исторические источники 

разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ – 

начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом, выявлять общее 

и различия, привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической 

информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в. в справочной литературе, сети 

Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач, оценивать полноту и 

достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе 

исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., сопоставлять 

информацию, представленную в различных источниках, формализовать историческую информацию в виде 

таблиц, схем, графиков, диаграмм, приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 

разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе – на региональном 

материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев).  

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

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

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

народов России. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите Отечества, 

готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ – начале XXI в., выдающихся 

деятелей отечественной и всемирной истории, важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров: 

1) по учебному курсу «История России»: 

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

Предпосылки революции. 



 
 

Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые преобразования большевиков. 

Гражданская война и интервенция. Политика «военного коммунизма». Общество, культура в годы революций 

и Гражданской войны. 

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

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

Укрепление обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, основные операции. Государство и 

общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. 

Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа 

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

СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система «развитого социализма». 

Развитие науки, образования, культуры. «Холодная война» и внешняя политика. СССР и мировая 

социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. Возрождение Российской Федерации как 

великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная модернизация. Культурное пространство и 

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

Специальная военная операция. Место России в современном мире. 

2) по учебному курсу «Всеобщая история»: 

Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, основные события, 

результаты. Власть и общество. 

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

«Великая депрессия» и ее проявления в различных странах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. 

«Народный фронт». Политика «умиротворения агрессора». Культурное развитие.  

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 

Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

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

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

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

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

систему. 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса:  

Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-экономических процессах с 

древнейших времен до настоящего времени. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 



 
 

Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях исторического знания, 

методах изучения исторических источников. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-следственные, 

пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с древнейших времен до настоящего 

времени. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, процессы с древнейших 

времен до настоящего времени. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников и находить их, учитывать при работе специфику 

современных источников социальной и личной информации, объяснять значимость конкретных источников 

при изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, приобретение опыта 

осуществления учебно-исследовательской деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм межличностного 

взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных проектов и исследований по новейшей 

истории, аргументированно критиковать фальсификации отечественной истории, рассказывать о подвигах 

народа при защите Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории.  

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

темам программы по истории: 

Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-экономических 

процессах 1945–2022 гг. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать мировые политические и социально-экономические процессы 1945–2022 гг., в которых проявилось 

значительное влияние России, характеризовать роль нашей страны в этих процессах;  

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России в мировых политических и 

социально-экономических процессах 1945–2022 гг.; 

используя знания по истории России 1945–2022 гг., выявлять попытки фальсификации истории, 

связанные с принижением и искажением роли России в мировых политических и социально-экономических 

процессах. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

характеризовать этапы развития науки и культуры в России 1945–2022 гг., составлять развернутое 

описание памятников культуры России; 

характеризовать этапы развития мировой культуры 1945–2022 гг., составлять описание наиболее 

известных памятников культуры; 



 
 

характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных стран, вклад российских 

ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру. 

Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях исторического 

знания, методах изучения исторических источников. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания; 

характеризовать и применять основные приемы изучения исторических источников; 

приводить примеры использования исторической аргументации в социально-политическом контексте; 

характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России и зарубежных стран 1945–

2022 гг. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-следственные, 

пространственные связи исторических событий, явлений, процессов 1945–2022 гг. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов истории России и всеобщей 

истории 1945–2022 гг.; 

указывать хронологические рамки периодов истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

объяснять основания периодизации истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг., используемые 

учеными-историками; 

соотносить события истории России, региона, других стран с основными периодами истории России и 

всеобщей истории 1945–2022 гг., соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных 

стран 1945–2022 гг.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между историческими 

событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической ситуации/информации из истории России 

и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических событий, 

явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., используя знания по истории и 

дополнительные источники исторической информации, устанавливать верность/неверность выдвинутых 

гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, пространственно-

временных связей исторических событий, явлений, процессов истории России и всеобщей истории 1945–2022 

гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и всеобщей 

истории 1945–2022 гг. 



 
 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, процессы 

1945–2022 гг. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России и всеобщей 

истории 1945–2022 гг.; 

различать в исторической информации по истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. события, 

явления, процессы, факты и мнения; 

группировать, систематизировать исторические факты истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. 

по самостоятельно определяемому признаку; 

обобщать историческую информацию по истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о ключевых 

событиях родного края, истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. с использованием контекстной 

информации, представленной в исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной 

литературе, визуальных материалах и других;  

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их деятельности, 

характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах 1945–2022 гг., показывая изменения, 

происшедшие в течение рассматриваемого периода;  

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности сравнения 

событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и всеобщей истории 1945–2022 

гг.;  

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей истории России и 

всеобщей истории 1945–2022 гг. по самостоятельно определенным критериям, на основе сравнения 

самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала 1945–2022 гг. устанавливать исторические аналогии. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников по истории России и всеобщей 

истории 1945–2022 гг. и находить их, учитывать при работе специфику современных источников 

социальной и личной информации, объяснять значимость конкретных источников при изучении 

событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, приобретение опыта осуществления 

учебно-исследовательской деятельности. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической информации разных 

типов по истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. (извлекать и интерпретировать информацию, 

сопоставлять данные разных источников, различать представленные в исторических источниках факты и 

мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории, соотносить информацию источника с историческим 



 
 

контекстом, оценивать степень полноты и достоверности, информационную/художественную ценность 

источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников для решения учебной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определенным критериям, 

используя различные источники информации с использованием правил информационной безопасности; 

характеризовать специфику современных источников социальной и личной информации; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической информации 

объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории России и истории 

зарубежных стран, обосновывать необходимость использования конкретных источников для аргументации 

точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая формулирование 

проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому предмету способов и методов 

решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими 

знаниями;  

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные или групповые учебные 

исследования по истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг., истории родного края; 

публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм 

межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных проектов и 

исследований по новейшей истории аргументированно критиковать фальсификации отечественной 

истории, рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать фальсификации 

отечественной истории. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе знаний по истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. критически оценивать полученную 

извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения/опровержения 

какой-либо оценки исторических событий, формулировать аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям из 

истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвовать в дискуссиях, не допуская 

умаления подвига народа при защите Отечества 1945–2022 гг.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фальсификации 

исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами истории 1945–2022 гг. 



 
 

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

обобщающему повторению по курсу «История России с древнейших времен до 1914 г.») программы по 

истории: 

Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-экономических 

процессах с древнейших времен до 1914 г.  
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать мировые политические и социально-экономические процессы с древнейших времен до 1914 г., в 

которых проявилось значительное влияние России, характеризовать роль нашей страны в этих процессах;  

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России в мировых политических и 

социально-экономических процессах с древнейших времен до 1914 г.; 

используя знания по истории России с древнейших времен до 1914 г., выявлять попытки фальсификации 

истории, связанные с принижением и искажением роли России в мировых политических и социально-

экономических процессах. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

характеризовать этапы развития науки и культуры в России с древнейших времен до 1914 г., составлять 

развернутое описание памятников культуры России; 

характеризовать этапы развития мировой культуры с древнейших времен до 1914 г., составлять описание 

наиболее известных памятников культуры; 

характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных стран, вклад российских 

ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру. 

Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях исторического 

знания, методах изучения исторических источников. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания; 

характеризовать и применять основные приемы изучения исторических источников; 

приводить примеры использования исторической аргументации в социально-политическом контексте; 

характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России с древнейших времен до 1914 

г. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-следственные, 

пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с древнейших времен до 1914 г.  
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов истории России и всеобщей 

истории с древнейших времен до 1914 г.; 



 
 

указывать хронологические рамки периодов истории России с древнейших времен до 1914 г.; 

объяснять основания периодизации истории России с древнейших времен до 1914 г., используемые 

учеными-историками; 

соотносить события истории России, региона, других стран с основными периодами истории России с 

древнейших времен до 1914 г., соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 

с древнейших времен до 1914 г.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между историческими 

событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической ситуации/информации из истории России 

и зарубежных стран с древнейших времен до 1914 г.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических событий, 

явлений, процессов истории России и зарубежных стран с древнейших времен до 1914 г., используя знания по 

истории и дополнительные источники исторической информации, устанавливать верность/неверность 

выдвинутых гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, пространственно-

временных связей исторических событий, явлений, процессов истории России и всеобщей истории с 

древнейших времен до 1914 г.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и всеобщей 

истории с древнейших времен до 1914 г. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, процессы с 

древнейших времен до 1914 г. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России с 

древнейших времен до 1914 г.; 

различать в исторической информации по истории с древнейших времен до 1914 г. события, явления, 

процессы, факты и мнения; 

группировать, систематизировать исторические факты истории России с древнейших времен до 1914 г. по 

самостоятельно определяемому признаку; 

обобщать историческую информацию по истории России с древнейших времен до 1914 г.; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о ключевых 

событиях родного края, истории России с древнейших времен до 1914 г. с использованием контекстной 

информации, представленной в исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной 

литературе, визуальных материалах и других;  



 
 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их деятельности, 

характеризовать условия и образ жизни людей в России с древнейших времен до 1914 г., показывая изменения, 

происшедшие в течение рассматриваемого периода;  

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности сравнения 

событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России с древнейших времен до 1914 

г.;  

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей истории России с 

древнейших времен до 1914 г. по самостоятельно определенным критериям, на основе сравнения 

самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала с древнейших времен до 1914 г. устанавливать исторические 

аналогии. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников по истории России и всеобщей 

истории с древнейших времен до 1914 г. и находить их, объяснять значимость конкретных источников 

при изучении событий и процессов истории, приобретение опыта осуществления учебно-

исследовательской деятельности. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической информации разных 

типов по истории России с древнейших времен до 1914 г. (извлекать и интерпретировать информацию, 

сопоставлять данные разных источников, различать представленные излагаемые в исторических источниках 

факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории, соотносить информацию источника с 

историческим контекстом, оценивать степень полноты и достоверности, информационную/художественную 

ценность источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников для решения учебной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определенным критериям, 

используя различные источники информации с соблюдением правил информационной безопасности; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической информации 

объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории России и истории 

зарубежных стран, обосновывать необходимость использования конкретных источников для аргументации 

точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая формулирование 

проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому предмету способов и методов 

решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими 

знаниями;  



 
 

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные или групповые учебные 

исследования по истории с древнейших времен до 1914 г., истории родного края; 

публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм 

межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных проектов и 

исследований аргументированно критиковать фальсификации отечественной истории, рассказывать о 

подвигах народа при защите Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе знаний по истории России с древнейших времен до 1914 г. критически оценивать полученную 

извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения/опровержения 

какой-либо оценки исторических событий, формулировать аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям из 

истории России с древнейших времен до 1914 г.; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвовать в дискуссиях, не допуская 

умаления подвига народа при защите Отечества с древнейших времен до 1914 г.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фальсификации 

исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами истории России с 

древнейших времен до 1914 г. 

2.1.4. Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (базовый уровень)  

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (предметная область «Общественно-научные 

предметы») (далее соответственно - программа по обществознанию, обществознание) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

обществознанию.  

2.1.4.1. Пояснительная записка.  

 Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к результатам освоения 

основной образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, с учетом федеральной программы 

воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части ООП СОО.  

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией функции интеграции 

молодежи в современное общество и обеспечивает условия для формирования российской гражданской 

идентичности, традиционных ценностей многонационального российского народа, готовности обучающихся к 

саморазвитию и непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, взаимодействию с 

другими людьми на благо человека и общества.  



 
 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и направлениях его развития в 

современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека и 

гражданина, способствует воспитанию российской гражданской идентичности, готовности к служению 

Отечеству, приверженности национальным ценностям.  

Целями обществоведческого образования на уровне среднего общего образования являются:  

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, основанной на идеях патриотизма, 

гордости за достижения страны в различных областях жизни, уважения к традиционным ценностям и культуре 

России, правам и свободам человека и гражданина, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-нравственных позиций и приоритетов, 

выработка правового сознания, политической культуры, мотивации к предстоящему самоопределению в 

различных областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной; развитие способности обучающихся к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; развитие интереса обучающихся к освоению 

социальных и гуманитарных дисциплин; освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование 

целостной картины общества, адекватной современному уровню научных знаний и позволяющей реализовать 

требования  к личностным, метапредметным  и  предметным  результатам  освоения 

образовательной программы,  представленным  в  Федеральном  государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования; овладение умениями получать, анализировать, 

интерпретировать и систематизировать социальную информацию из различных источников, преобразовывать 

ее и использовать для самостоятельного решения учебно-познавательных, исследовательских задач, а также в 

проектной деятельности; совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний (включая 

знание социальных норм) и умений в различных областях общественной жизни: в гражданской и общественной 

деятельности, включая волонтерскую, в сферах межличностных отношений, отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, в противодействии коррупции, в семейно-бытовой сфере, а 

также для анализа и оценки жизненных ситуаций, социальных фактов, поведения людей и собственных 

поступков.  

С учетом преемственности с уровнем основного общего образования обществознание раскрывает 

теоретические знания, факты социальной жизни; ценности и нормы, регулирующие общественные отношения; 

социальные роли человека, его права, свободы и обязанности как члена общества и гражданина Российской 

Федерации; особенности современного российского общества в единстве социальных сфер и институтов и роли 

России в динамично изменяющемся мире; различные аспекты межличностного и других видов социального 

взаимодействия, а также взаимодействия людей и социальных групп с основными институтами государства и 

гражданского общества и регулирующие эти взаимодействия социальные нормы.  

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется в соответствии со следующими 

ориентирами, отражающими специфику учебного предмета на уровне среднего общего образования:  



 
 

определение учебного содержания научной и практической значимостью включаемых  

в него положений и педагогическими целями учебного предмета с учетом познавательных возможностей 

учащихся старшего подросткового возраста; представление в содержании учебного предмета основных сфер 

жизни общества, типичных видов человеческой деятельности в информационном обществе, условий 

экономического развития на современном этапе, особенностей финансового поведения, перспектив и 

прогнозов общественного развития, путей решения актуальных социальных проблем; обеспечение развития 

ключевых навыков, формируемых деятельностным компонентом социально-гуманитарного образования 

(выявление проблем, принятие решений, работа с информацией), и компетентностей, имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности и при выборе профессии; включение в содержание предмета 

полноценного материала о современном российском обществе, об основах конституционного строя Российской 

Федерации, закрепленных в Конституции Российской Федерации, о правах и свободах человека и гражданина, 

тенденциях развития России, ее роли в мире и противодействии вызовам глобализации; расширение 

возможностей самопрезентации обучающихся, мотивирующей креативное  

мышление и участие в социальных практиках.  

Отличие содержания обществознания на базовом уровне среднего общего образования от содержания 

предшествующего уровня заключается в:  

изучении нового теоретического содержания;  

рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более сложных  

и разнообразных связях, и отношениях; освоении обучающимися базовых методов социального познания;  

большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные познавательные  

интересы обучающихся, в том числе связанные с выбором профессии; расширении и совершенствовании 

познавательных, исследовательских, проектных умений, которые осваивают обучающиеся, и возможностей их 

применения при выполнении социальных ролей, типичных для старшего подросткового возраста.  

В соответствии с учебным планом среднего общего образования общее количество рекомендованных учебных 

часов на изучение обществознания составляет в 11 классе 68 часов, по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях.  

2.1.4.3. Содержание обучения в 11 классе.  

 Социальная сфера.  

Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее критерии. Социальное неравенство. 

Социальная структура российского общества. Государственная поддержка социально незащищенных слоев 

общества в Российской Федерации.  

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная 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.  

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". 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.  

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты права на благоприятную 

окружающую среду.  

Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и виды преступлений. 

Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном праве. Особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные принципы 

гражданского процесса. Участники гражданского процесса.  

Административный процесс. Судебное производство по делам об административных правонарушениях.  

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Участники уголовного процесса.  

Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. Юридическое образование, юристы 

как социально-профессиональная группа.   

https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/


 
 

2.1.4.5. Планируемые результаты освоения программы по обществознанию.  

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; готовность вести совместную деятельность в 

интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении школы и детско-юношеских организаций; 

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

готовность к гуманитарной деятельности;  

2) патриотического воспитания:  

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к  

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; ценностное отношение к 

государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России; 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к 

служению Отечеству и его защите, ответственность за его судьбу;  

3) духовно-нравственного воспитания:  

осознание духовных ценностей российского народа;  

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на  

морально-нравственные нормы и ценности; осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;  

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни в соответствии с традициями народов России;  

4) эстетического воспитания:  

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, 

общественных отношений;  



 
 

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

ощущать эмоциональное воздействие искусства; убежденность в значимости для личности и общества 

отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; стремление 

проявлять качества творческой личности;  

5) физического воспитания:  

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

потребность в физическом совершенствовании; активное неприятие вредных привычек и иных форм 

причинения вреда физическому и психическому здоровью;  

6) трудового воспитания: готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; готовность  к 

 активной  социально  направленной деятельности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такую деятельность; интерес к различным сферам профессиональной деятельности, 

умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учету общественных 

потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; готовность и способность к образованию и 

самообразованию на протяжении жизни;  

7) экологического воспитания:  

сформированность  экологической  культуры,  понимание  влияния социально- экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем; планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого 

развития человечества; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;   

умение  прогнозировать  неблагоприятные  экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; расширение опыта деятельности экологической направленности;  

8) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, включая 

социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; языковое и речевое развитие человека, включая понимание 

языка социально-экономической и политической коммуникации; осознание ценности научной деятельности, 

готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; мотивация 

к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни, интерес к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин.  



 
 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы среднего общего 

образования (на базовом уровне) у них соверщенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность:  

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в межличностном взаимодействии и при 

принятии решений; саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому;  

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, 

умение действовать, исходя из своих возможностей; готовность и способность овладевать новыми 

социальными практиками, осваивать типичные социальные роли; эмпатии, включающей способность понимать 

эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию 

и сопереживанию; социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.  

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий:  

 самостоятельно  формулировать  и  актуализировать  социальную  проблему,  

 рассматривать ее всесторонне;  

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения 

социальных объектов, явлений и процессов; 

 определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и процессах;  

 вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать соответствие 

результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;  

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе учебно-познавательных.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

 развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки разрешения проблем;  

 проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов социального познания;  



 
 

 осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;  

 формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые понятия и методы 

социальных наук;  

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

выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и актуализировать 

познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметры и критерии решения; анализировать результаты, полученные в ходе 

решения задачи, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных объектов, в социальных 

отношениях;  

 оценивать приобретенный опыт; уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и 

процессах в познавательную и практическую области жизнедеятельности;  

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, предлагать 

оригинальные подходы и решения;  

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий:  

 владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 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 следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;  



 
 

 распознавать невербальные средства общения, понимать; значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; владеть различными способами общения и 

взаимодействия; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; развернуто и логично излагать 

свою точку зрения с использованием языковых средств.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий:  

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность;  

 выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в 

жизненных ситуациях; самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;  

 давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической 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 следующие 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; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; принимать себя, понимая 

свои недостатки и достоинства;  

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 признавать свое право и право других на ошибки; развивать способность понимать мир с позиции 

другого человека.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: понимать и использовать 

преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать тематику и методы совместных действий с 

учетом общих и интересов и возможностей каждого члена коллектива; принимать цели совместной 



 
 

деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; оценивать качество 

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

предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным.  

Предметные результаты освоения программы 11 класса по обществознанию (базовый уровень).  

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 (об) 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 регулировании 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".  

Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать понятийный 

аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изложении собственных суждений и построении устных 

и письменных высказываний, включая понятия: социальные общности, социальные группы и отношения между 

ними, социальная стратификация, социальное неравенство, социальный статус, социальная роль, социальная 

мобильность, семья и брак, этнические общности, нация, социальные нормы, социальный контроль и 

самоконтроль, социальный конфликт, политическая власть, политический институт, политические отношения, 

политическая система, государство, национальная безопасность, политическая культура, политическая элита, 

политическое лидерство, политический процесс, право, источник права, система права, норма права, отрасль 

права, институт права, правонарушение, юридическая ответственность, нормативный правовой акт, закон, 

подзаконный акт, законодательный процесс, правовой статус, гражданство Российской  



 
 

Федерации, налог; определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, социальная 

справедливость, социальный институт;  

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в социальных науках 

понятия и термины, отражающие социальные явления и процессы, в том числе: социальные общности и 

группы; виды социальной мобильности; типы семьи; социальные нормы; социальные конфликты; формы 

социальных девиаций; виды миграционных процессов в современном мире; формы государства; политические 

партии; виды политического лидерства, избирательных и партийных систем, политических идеологий; 

правовые нормы; отрасли и институты права; источники права; нормативные правовые акты; виды правовых 

отношений; правонарушения; виды юридической ответственности; права и свободы человека и гражданина 

Российской Федерации; конституционные обязанности гражданина Российской Федерации; способы защиты 

гражданских прав, правоохранительные органы; организационно-правовые формы юридических лиц; права и 

обязанности родителей и детей; права и обязанности работников и работодателей; дисциплинарные взыскания; 

налоги и сборы в Российской Федерации; права и обязанности налогоплательщиков; виды административных 

правонарушений и наказаний; экологические правонарушения; способы защиты права на благоприятную 

окружающую среду; виды преступлений; виды наказаний в уголовном праве.  

Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи при описании социальной структуры, формы государства, политической 

культуры личности и ее политического поведения, системы права, нормативно-правовых актов, прав, свобод и 

обязанностей; приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни общества; 

права и морали; государства и права; действия правовых регуляторов и развития общественных процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, политической сферах, в правовом 

регулировании общественных отношений в Российской Федерации; возрастания социальной мобильности; 

сохранения социального неравенства; социальных конфликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; 

правонарушения и юридической ответственности за него; абсентеизма; коррупции; характеризовать функции 

семьи, социальных норм, включая нормы права; социального контроля; государства, субъектов и органов 

государственной власти в Российской Федерации; политических партий; средств массовой информации в 

политической жизни общества; правоохранительных органов; отражать связи социальных объектов и явлений 

с помощью различных знаковых систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках.  

Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни общества, включая 

универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в том числе 

социологические опросы, биографический, сравнительно-правовой метод, политическое прогнозирование.  

 Применять знания, полученные при изучении разделов "Социальная сфера", "Политическая сфера", "Правовое 

регулирование общественных отношений в Российской Федерации", для анализа социальной информации о 

социальном и политическом развитии российского общества, направлениях государственной политики в 



 
 

Российской Федерации, правовом регулировании общественных процессов в Российской Федерации, 

полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах 

государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы стратегического 

характера, публикации в СМИ; осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в 

различных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные 

выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, 

оценочные суждения, мнения при изучении разделов "Социальная сфера", "Политическая сфера", "Правовое 

регулирование общественных отношений в Российской Федерации".  

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на полученные знания 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 

различных 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 (об) 

социальной структуре российского общества; роли семьи в жизни личности и в развитии общества; 

особенностях политической власти, структуре политической системы; роли Интернета в современной 

политической коммуникации; необходимости поддержания законности и правопорядка; юридической 

ответственности за совершение правонарушений; механизмах защиты прав человека; особенностях трудовых 

правоотношений несовершеннолетних работников; особенностях уголовной ответственности 

несовершеннолетних для объяснения явлений социальной действительности; конкретизировать теоретические 

положения о (об) 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.  

2.1.5. Рабочая программа по учебному предмету "География" (базовый уровень).  

Рабочая программа по учебному предмету "География" (предметная область "Общественно-научные 

предметы") (далее соответственно - программа по географии, география) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по географии.  

2.1.5.1. Пояснительная записка.  

Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения ООП СОО, представленных 

в ФГОС СОО, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной программе воспитания и подлежит 



 
 

непосредственному применению при реализации обязательной части образовательной программы основного 

общего образования.  

Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения образовательных программ.  

Программа по географии дает представление о целях обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 

распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса, дает распределение учебных 

часов по тематическим разделам курса и последовательность их изучения с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет 

возможности предмета для реализации требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, требований к результатам обучения географии, а также основных видов деятельности 

обучающихся.  

При сохранении нацеленности программы по географии на формирование базовых теоретических знаний 

особое внимание уделено формированию умений: анализа, синтеза, обобщения, интерпретации 

географической информации, использованию геоинформационных систем и глобальных информационных 

сетей, навыков самостоятельной познавательной деятельности с использованием различных источников. 

Программа по географии дает возможность дальнейшего формирования у обучающихся функциональной 

грамотности - способности использовать получаемые знания для решения жизненных проблем в различных 

сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений.  

География - это один из учебных предметов, способных успешно выполнить задачу интеграции содержания 

образования в области естественных и общественных наук.  

В основу содержания географии положено изучение единого и одновременно многополярного мира, 

глобализации мирового развития, фокусирования на формировании у обучающихся целостного представления 

о роли России в современном мире. Факторами, определяющими содержательную часть, явились 

интегративность, междисциплинарность, практикоориентированность, экологизация и гуманизация географии, 

что позволило более четко представить географические реалии происходящих в современном мире 

геополитических, межнациональных и межгосударственных, социокультурных, социальноэкономических, 

геоэкологических событий и процессов.  

Изучение географии направлено на достижение следующих целей:  

воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения культуры разных стран и 

регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством ознакомления с важнейшими проблемами 

современности, с ролью России как составной части мирового сообщества; воспитание экологической 

культуры на основе приобретения знаний о взаимосвязи природы, населения и хозяйства на глобальном, 

региональном и локальном уровнях и формирование ценностного отношения к проблемам взаимодействия 



 
 

человека и общества; формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира, 

завершение формирования основ географической культуры; развитие познавательных интересов, навыков 

самопознания, интеллектуальных и творческих способностей в процессе овладения комплексом 

географических знаний и умений, направленных на использование их в реальной действительности; 

приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на достижение целей устойчивого развития.  

 В программе по географии на уровне среднего общего образования соблюдается преемственность с 

программой по географии на уровне основного общего образования, в том числе в формировании основных 

видов учебной деятельности обучающихся.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения географии, - 34 часа в 11 классах.  

 2.1.5.2. Содержание обучения географии в 11 классе.  

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, природноресурсного 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 экономикогеографическая 

характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. 

Особенности экономико-географического положения природноресурсного 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 

экономикогеографического 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 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 социальноэкономического развития между 

развитыми и развивающимися странами и причина ее 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".  

2.1.5.3. Планируемые результаты освоения географии.  

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  традиционн 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 школе и детско-юношеских организациях; 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 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; убежденность в значимости для 

личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества; готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 

личности;  

5) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития географических наук и 

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

поликультурном мире; совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира для применения различных источников географической информации в 

решении учебных и (или) практико-ориентированных задач; осознание ценности научной деятельности, 

готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность в географических науках 

индивидуально и в группе;  

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного поведения в природной 

среде, ответственного отношения к своему здоровью; потребность в физическом совершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной  

деятельностью; активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью;  

7) трудового воспитания: готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; готовность к 

активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; интерес к различным сферам профессиональной 

деятельности в области географических наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; готовность и способность к образованию и самообразованию 

на протяжении всей жизни;  

8) экологического воспитания:  

сформированность  экологической  культуры,  понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем и географических особенностей их проявления; планирование и осуществление 



 
 

действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать, в том числе на основе применения 

географических знаний, неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; расширение опыта деятельности экологической направленности.  

В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы 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 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 учетом анализа 

имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых явлениях с учетом 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 

познавательных универсальных учебных 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; владеть видами 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 ее 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 приобретенный опыт;  уметь переносить нания  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 следующие умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных 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 учетом ее назначения 

(тексты, картосхемы, диаграммы и другие);  

 оценивать достоверность информации; использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (в том числе и ГИС) при решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с 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 следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

 владеть различными способами общения и взаимодействия;  

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы;  

 развернуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различных вопросов с 

использованием языковых средств.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий:  

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом 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 приобретенный опыт;  

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

повышать свой образовательный и культурный уровень.  



 
 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального интеллекта, 

принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных 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 приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной 

эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;  

 принимать ответственность;  

 принимать  себя,  понимая  свои  недостатки  и  свое  поведение, 

способность  

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

 стремиться к достижению цели и успеху; уметь действовать, исходя из своих возможностей;  

 понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, 

способность к сочувствию и сопереживанию;  

 выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты;  

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать свое право и 

право других на ошибки;  

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:  

 использовать преимущества командной и индивидуальной работы;  

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

члена коллектива; принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы;  

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

критериям;  

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

значимости.  

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к концу 11 класса должны 

отражать:  



 
 

понимание роли и места современной географической науки в системе научных дисциплин, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества: определять роль географических наук в достижении целей 

устойчивого развития;  

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;  

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 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;  

владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: применять изученные 

социально-экономические понятия: политическая карта, государство; политико-географическое положение, 

монархия, республика, унитарное государство, федеративное государство; воспроизводство населения, 

демографический взрыв, демографический кризис, старение населения, состав населения, структура населения, 

экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, 

миграции населения, расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация; 

мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны; 

ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая интеграция; международная 

хозяйственная специализация, международное географическое разделение труда; отраслевая и 

территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), "сланцевая 



 
 

революция", водородная энергетика, "зеленая энергетика", органическое сельское хозяйство; глобализация 

мировой экономики и деглобализация, "энергопереход", международные экономические отношения, 

устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

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);  

сформированность умений находить и использовать различные источники географической информации для 

получения новых знаний о природных и социальноэкономических процессах и явлениях, выявления 

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

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

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

карты различной тематики и другие  

источники географической информации для выявления закономерностей социальноэкономических, 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;  

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 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;  



 
 

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 ее формировании; особенности 

проявления глобальных проблем человечества в различных странах с использованием источников 

географической информации;  

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;  

сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и 

социально-экономических аспектах экологических цроблем: описывать географические аспекты проблем 

взаимодействия природы и общества; приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей 

решения глобальных проблем. 

Рабочая программа по учебному предмету "География" (углубленный уровень).  

Рабочая программа по учебному предмету "География" (предметная область "Общественно-научные 

предметы") (далее соответственно - программа по географии, география) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по географии.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа по географии среднего общего образования на углублённом уровне составлена на 

основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования (углублённый уровень), представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего общего образования (ФГОС СОО), а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и  социализации обучающихся, соответствующих  

Примерной программе воспитания (одобрена решением ФУМО от 02.06.2020 г.), с  учётом Концепции развития 

географического образования в  Российской Федерации. 



 
 

        Рабочая программа на углублённом уровне по географии нацелена на достижение обучающимися 

предметных результатов освоения основной образовательной программы по географии на углублённом уровне 

в соответствии с ФГОС СОО. Программа включает требования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения образовательных программ и разработана с учётом Концепции развития географического 

образования, принятой на Всероссийском съезде учителей географии и утверждённой решением Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г.  

      Программа включает предметные требования на углублённом уровне. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 
    Содержание географического образования в средней школе учитывает факторы устойчивого развития, 

постиндустриализации и информатизации мировой экономики.  

   В основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды для жизни и деятельности 

человека и общества с позиций взаимозависимого и единого мира, фокусирование на формировании у 

обучающихся целостного представления о роли России в современном мире.                 

    Главными факторами, определяющими содержательную часть курса, являются интегративность и 

междисциплинарность системы географических наук, их экологизация, гуманизация и практико-

ориентированность. Это позволяет чётко представить географические аспекты происходящих в современном 

мире геополитических, межнациональных и межгосударственных, социокультурных, социально-

экономических, геоэкологических событий и процессов, возможность дальнейшей специализации 

обучающихся в области географических наук. 

    Содержание программы углублённого уровня среднего общего образования по географии отражает 

взаимосвязь и взаимообусловленность природных, социально-экономических процессов и явлений, 

ориентируется на потребности с одной стороны, в географической грамотности населения, с другой — в 

подготовке будущих специалистов различного географического профиля. 

   В программе предусмотрены актуализация и углубление знаний по географии России, в том числе о 

социально-экономических, экологических проблемах, возможных способах их решения, овладение новыми 

видами деятельности. Россия рассматривается как часть мирового сообщества, в контексте мировых тенденций 

в сравнении с другими странами и регионами.    

Углублённый уровень изучения предмета обеспечивается за счёт:  

 более глубокого изучения фактологического и теоретического материала, в том числе закономерностей, 

причинно-следственных связей географических процессов и явлений, изучавшихся в основной школе;  

 включения нового фактологического и теоретического материала, необходимого для формирования 

более полного представления об особенностях развития современного мирового хозяйства и его 

отдельных отраслей, демографических, природных процессов и процессов взаимодействия природы и 

общества;  



 
 

 повышения уровня самостоятельности обучающихся за счёт расширения набора факторов, которые 

нужно принимать во внимание при осуществлении таких видов деятельности, как сравнение, 

объяснение, оценка с разных точек зрения, принятие решений при реализации задач; 

  включения новых активных видов деятельности, соответствующих целям изучения предмета 

«География». 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

   Изучение географии на углублённом уровне предоставляет обучающимся возможность для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), связанным с физической географией, 

общественной географией, картографией, а также смежным с ними (экология, природопользование, 

землеустройство, геология, демография, урбанистика) и другим профильным специальностям. 

   При изучении географии на углублённом уровне используются межпредметные связи с историей, 

обществознанием, физикой, химией, биологией и другими учебными предметами. 

Цели изучения географии на углублённом уровне в старшей школе направлены на: 

1) воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения культуры разных стран 

и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством ознакомления с важнейшими проблемами 

современности с позиций постиндустриализации и устойчивого развития, с ролью России как составной части 

мирового сообщества; 

2) воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на глобальном, региональном и локальном уровнях, о методах геоэкологичского изучения 

географического пространства, о географических аспектах экологических проблем человечества и путях их 

решения в мире и России с позиций устойчивого развития общества и формирования ценностного отношения 

к проблемам взаимодействия человека и общества; 

3) формирование в завершённом виде основ географической культуры; 

4)развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе овладения комплексом географических знаний и умений, направленных на использование их в 

реальной действительности; 

приобретение навыков гражданского действия, самостоятельного получения новых знаний; 

5) формирование системы географических знаний и умений, 

необходимых для решения проблем различной сложности в повседневной жизни с позиций понимания 

географических аспектов достижения целей устойчивого развития; для решения комплексных задач, 

требующих учёта географической ситуации на конкретной территории, моделирования природных, социально-

экономических и геоэкологических явлений и процессов с учётом пространственно-временных условий, и 

факторов;  



 
 

для выявления географической специфики и роли России в условиях стремительного развития трансграничных, 

интеграционных Примерная рабочая программа процессов в мировой экономике, политике, безопасности, 

социальной и культурной жизни; 

6) развитие навыков решения профессионально ориентированных задач для подготовки к продолжению 

образования в выбранной области, подведение к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории в области географии.  

 Реализация в программе указанных целей предусматривает повторение курса географии за основную школу. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Изучение географии на углублённом уровне в 11 классах предусматривается в общественно-экономическом 

профиле.   Учебным планом на изучение географии отводится 102 часа: 3 часа в неделю в 11 классах.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
   Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающимися должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 

системой ценностных ориентаций и 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 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 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;  

* 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 практико-ориентированных задач;  

* осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность в географических науках индивидуально и в группе. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:  
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 а) базовые логические действия:  

- самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть решены с использованием 

географических знаний, рассматривать их всесторонне;  

- устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации географических 

объектов, процессов, явлений и обобщения;  

- определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  

- разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов;  



 
 

-  выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учётом предложенной 

географической задачи;  

- вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;  

-  координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия;  

- креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих географические аспекты;  

б) базовые исследовательские действия:  

-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;  

- владеть видами 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;  

в) работа с информацией:  

- 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;  

-  выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учётом её назначения (тексты, 

картосхемы, диаграммы и т. д.);  

- 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 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. 

 Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

 а) общение:  

- владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог, уметь смягчать 

конфликтные ситуации; сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы;  

-  развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различных вопросов 

с использованием языковых средств;  

б) совместная деятельность:  

- 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.  

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

 а) 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; 

 б) самоконтроль:  

-  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;  

в) 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; 

 г) 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 ошибки;  

- развивать способность понимать мир с позиции другого человека.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

11 класс  

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 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 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 учебных 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/исследования; 

формулировать гипотезу; составлять план наблюдения/исследования; определять инструментарий (в том числе 

инструменты геоинформационной системы) для сбора материалов и обработки результатов 

наблюдения/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 

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  социально-экономическим 

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. 

 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 практикоориентированных 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.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

11 КЛАСС 

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. Историко-географические этапы политического и социально-экономического 

развития. 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 Европейского 

союза. Коренные политические и социально-экономические изменения в странах Восточной Европы. Формы 

государственного устройства стран региона. Государственно-политическое устройство Боснии и Герцеговины 

как страны, пережившей широкомасштабный межэтнический конфликт. 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 др. 

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. Нефтегазовый бассейн Северного моря: история эксплуатации, запасы, 

перспективы добычи. Лесные ресурсы стран Северной Европы. 

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. 

Проблема сепаратизма в странах региона. Острейшие межэтнические конфликты (страны бывшей Югославии, 

Северная Ирландия, Страна Басков, Каталония). 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. Кризис отстающих отраслей промышленности и депрессивных 

старопромышленных районов, прежде всего угольно-металлургических и текстильных. 

    Состав и география европейских межотраслевых промышленно-территориальных сочетаний: топливно-

энергетического, машиностроительного, конструкционных материалов, по производству потребительских 

товаров. Энергетический кризис в зарубежной Европе и меры по выходу из него. Роль обороннопромышленных 

комплексов в главных странах региона. Важнейшие промышленные центры, ТНК и промышленные районы 

зарубежной Европы. 

   Развитость сельского хозяйства зарубежной Европы. Социально-экономические факторы и государственная 

аграрная политика отдельных стран в условиях экономической интеграции в регионе. 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. Важное значение 

международного туризма для экономики и культуры; актуальность охраны природы и ценностей культуры 

региона. 

   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. Высокоскоростные железнодорожные магистрали. Территориальная 

структура хозяйства и экологическая ситуация в регионе. Решение экологических проблем на страновом, 

субрегиональном и региональном уровнях. Контрасты развития в зарубежной Европе: различия между 

наиболее богатыми и бедными странами и регионами. 

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. Историческая судьба Берлина как столицы государства. 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. Массовая иммиграция после Второй 

мировой войны, новые волны миграции в 1990-х и 2010-х годах. Сложность социально-экономической 

адаптации в ФРГ районов бывшей  

ГДР. Демографическая ситуация в Германии; демографическая политика в восточной и западной частях 

страны. Проблема интеграции «гастарбайтеров» в германское общество. 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. Перспективы развития атомной и 

альтернативной энергетики в Германии. Сельское хозяйство ФРГ: высокий уровень развития, степень 

самообеспеченности продовольствием. География внешних экономических связей Германии, место в 

международном географическом разделении труда. Территориальная структура хозяйства.  

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. Слабость топливно-

энергетической базы. 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. Резкое доминирование Парижа и 

его агломерации в системе расселения. 

   Своеобразие путей экономического развития Франции после Второй мировой войны, соперничество с 

Великобританией и Германией. Достижение высокого уровня развития экономики при большой доле мелкого 



 
 

и среднего производства. Место Франции в европейской экономической интеграции. Ведущие ТНК Франции. 

Промышленность Франции, её отраслевая структура. Быстрое развитие наукоёмких отраслей, в том числе ОПК. 

Кризис металлургии. Фармацевтическая и парфюмерная промышленность Франции. Предпосылки развития 

атомной энергетики Франции. Основные черты размещения промышленности во Франции. Влияние процессов 

европейской интеграции на это размещение. Франция как один из ведущих мировых производителей 

продукции сельского хозяйства.  

    Основные черты географии транспорта, развитие всех видов современного транспорта. 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. Влияние на территориальную структуру страны технополисов и туристско-рекреационных 

районов. Радиальный характер транспортной сети Франции с центром в Париже. Региональная политика во 

Франции. Попытки сгладить региональные диспропорции, уменьшить господство Парижа. 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. Последствия «брекзита» — выхода Великобритании из 

Европейского союза — для политического и экономического положения страны. 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 черты сельского и городского расселения и 

урбанизация. Важное место приморских городов, нарастание субурбанизации. Значение Лондона для 

Великобритании и в международной жизни. Проблемы развития Лондона как глобального города после выхода 

Великобритании из ЕС. 

   Структура экономики, соотношение производственной и непроизводственной сфер. Инновационная 

экономика Великобритании. Промышленность Великобритании. Старые, новые и новейшие отрасли, 



 
 

особенности их развития. Особенности отраслевой структуры промышленности. Создание новейших 

наукоёмких отраслей. Упадок текстильной 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. Решающее участие стран Южной Европы в 

колонизации Латинской Америки, многосторонние традиционные связи с ней. Тесные отношения с соседним 

арабским миром с древности и поныне.  

    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. Проблемы участия стран Южной Европы в европейской 

экономической интеграции. Общность многих экологических проблем, особенно приморских районов: 

загрязнение морей и пляжей, задымлённость, ущерб от пожаров. Экономические и социальные контрасты 

между Севером и Югом в современной Италии. Проблема сепаратизма в Испании. 

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. Широкие связи как с Западной Европой, так и с США и Канадой.     Положение региона в северных 

широтах, широкий выход к морям, горный рельеф. Смягчающее воздействие тёплого Северо-Атлантического 

течения на климат Норвегии. Богатство недр рудами металлов. Значение добычи нефти и газа в Северном море. 

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. Структурные и географические сдвиги в промышленности региона: выдвижение машиностроения при 

сокращении роли прежних отраслей международной специализации: деревообрабатывающей, 

целлюлознобумажной, железорудной, чёрной металлургии, рыбоконсервной. Важная роль морского флота, в 

особенности рыболовного, и морских портов в жизни Северной Европы. 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. 

Стратегия стран Северной Европы в освоении  

полярных районов. Геотермальные ресурсы Исландии и их использование. 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 ХХ и ХХI вв. Главные черты экономико-географического положения. Роль Восточной Европы в 



 
 

европейской и мировой политике и экономике, её вклад в мировую цивилизацию. Сдвиги в экономическом 

развитии после вхождения ряда стран субрегиона в ЕС. 

     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. Обострение межнациональных отношений в странах бывшей 

Югославии, его причины и последствия. Основные черты географии религий. 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. Общее отставание непроизводственной сферы от других стран ЕС, основные 

черты географии науки и культуры. Роль старопромышленных районов и узлов, их основные типы — 

столичные, угольно-металлургические, лёгкой промышленности. Примеры высокоразвитых и депрессивных 

районов. 

     Влияние производственной и непроизводственной деятельности на окружающую среду. Уровень 

антропогенного загрязнения. Специфические черты территориальной структуры хозяйства отдельных стран 

Восточной Европы. Страны с моноцентрической, полицентрической, смешанной территориальной структурой 

хозяйства. Угольная промышленность Польши: экономические и экологические проблемы. Дунайский водный 

путь — стержень территориальной структуры хозяйства субрегиона. Взаимоотношения стран субрегиона с 

Россией. 

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. Основные этапы формирования 

государственной территории США. Аляска — полуэксклав территории США. Морские и сухопутные границы, 

наличие двух океанских фронтов как благоприятный фактор развития. Характеристика сухопутных границ, 

обеспечивающих удобство экономических связей с Канадой и Мексикой. Особенности политической 

географии США. 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. Исторические 

особенности формирования территории, государственного, политико-административного устройства и 

населения современной Канады. Канада как страна Содружества, формально возглавляемая британским 

монархом. 

      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. Обширный земельный фонд, 

особенности его структуры по природным районам. Биологические ресурсы суши и моря. Рекреационные 

ресурсы США. Нерациональное в течение длительного времени использование природных богатств и 

последствия этого. Государственные мероприятия по регулированию природопользования. 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. Изменения в иммиграционной политике США в XX в. 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 занятости в нематериальной сфере производства. Внутренние миграции населения, их 

преобладающие направления, причины, их определяющие. США как страна городов и городского образа 

жизни. Американский  

город, его планировка, социальная и этническая структура. Преобладающие формы урбанизации, городские 

агломерации и мегалополисы, их роль в формировании территориальной структуры хозяйства. Субурбанизация 

и её последствия. Возрастание роли малых и средних городов. Типы сельского расселения в различных районах 

страны. 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. Гиперспециализация отдельных промышленных и сельскохозяйственных ареалов как одна из 

характерных черт экономики США. 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. Динамика площади сельскохозяйственных угодий. Ведущие 

отрасли растениеводства, география распространения зерновых, технических, овощных и плодовых культур. 

Сельскохозяйственные районы США. Лесное хозяйство. Рыболовство.  

      Роль и структура добывающей промышленности США. География 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. Влияние высоких технологий и 

инноваций на обрабатывающую промышленность США. Место обрабатывающей промышленности в 

агропромышленном и оборонно-промышленном комплексах. 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. Трансконтинентальные магистрали и их роль в формировании опорного каркаса 

территории страны.  

Воздушный транспорт США: ведущие аэропорты, авиакомпании, направления авиаперевозок.  

      Сектор финансовых услуг США. География размещения фондовых бирж и крупнейших коммерческих 

банков. Сектор профессиональных и деловых услуг. География розничной торговли. 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. 

Кремниевая долина в Калифорнии как удачный пример инновационной деятельности. Роль и место США в 

мировых научных исследованиях. Космическая программа США. Ареалы концентрации наиболее передовых и 

престижных университетов страны. Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). США — 

родина Интернета и социальных сетей. 

       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 

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. Сосредоточение разнообразной экономической и деловой деятельности в Приатлантическом 



 
 

мегалополисе. Нью-Йорк как ведущий финансовый, политический, культурный и научный центр. Другие 

крупные города этого мегалополиса: Бостон, Филадельфия, Вашингтон. 

      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. 

Курортное хозяйство Флориды.  

     Запад. Самый молодой по времени освоения район США. Ярко выраженные природные и хозяйственные 

различия между Приморскими и Горными штатами. Мексикано-американская пограничная зона. 

Тихоокеанский мегалополис и его крупнейшие центры. Туристические потоки в национальные парки Запада 

США. 

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. Недостаточная 

освоенность природных ресурсов из-за их малой доступности. 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. Сохранение высокой доли 

иммиграции в общем приросте населения. Контрасты между главной полосой расселения и Канадским 

Севером. Формирование мегалополиса в полосе между Торонто и Монреалем. Высокий уровень урбанизации, 

крупные города и городские агломерации. Характер и направление внутренних миграций.  

      Место Канады в международном географическом разделении труда. Особенности отраслевой структуры 

хозяйства Канады, её отличия от структуры экономики США. Влияние американского капитала на хозяйство 

Канады. Высокая доля сырьевых отраслей в экономике. 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. 

Машиностроительный комплекс: преобладание транспортного, сельскохозяйственного и энергетического 

машиностроения, рост новейших наукоёмких производств. Лесопромышленный комплекс. Высокий уровень 



 
 

развития сельского хозяйства и агробизнеса. Структурные сдвиги в сельском хозяйстве. Уровень развития 

транспорта. Особенности конфигурации транспортной сети страны, её преимущественно широтное 

простирание. Глубоководный водный путь по реке Святого Лаврентия.  

       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. Стратегия и проблемы 

освоения Зоны Севера в Канаде. 

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. Латиноамериканский культурный мир, его главные черты.  

       Исторические особенности формирования политической карты Латинской Америки. Значение соседства c 

США. Формы правления и административно-территориальное устройство стран региона. Колониальные и 

зависимые страны в субрегионе Вест-Индия. Место Латиноамериканского региона в политической и 

экономической жизни современного мира. Проблема политической нестабильности латиноамериканских 

стран, особый путь построения их государственности. Территориальные конфликты на пространстве региона. 

Роль столиц в государствах Латинской Америки, их гипертрофированное развитие. 

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. Агроклиматический потенциал, его различия в пределах региона. Минеральные и энергетические 

ресурсы, их недостаточная изученность и неравномерное размещение. Важнейшие нефтегазоносные районы 

(шельф Мексиканского залива, озеро Маракайбо, морской шельф Бразилии, Эквадор, Аргентина).  

      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. Природно-рекреационные ресурсы. Проблемы 



 
 

природопользования в регионе. Проблема сохранения уникальных ландшафтов Амазонской низменности. 

Проблема затопления плодородных земель водохранилищами ГЭС. 

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. Основные этапы иммиграции в 

регион. Расовый, этнический, языковой и конфессиональный состав населения региона и отдельных стран. 

Коренные народы: их роль в этническом составе населения отдельных стран. Кечуа и аймара как коренное 

население Андских государств. Культурное наследие и своеобразие Латинской Америки. Естественное 

движение населения, его региональные особенности. Возрастнополовой состав населения, молодость 

населения большинства стран региона. Внешние и внутренние миграции в регионе, их влияние на численность 

и возрастно-половой состав населения отдельных стран. Трудовые ресурсы и экономически активное 

население. 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. Типичность гипертрофированного преобладания одного 

города в стране. Проблемы крупнейших городских агломераций Латинской Америки: бедности и неравенства, 

экономического развития, энергетические, обеспечения питьевой водой, транспортные, экологические, 

преступности. Феномен  

трущобных районов в странах региона. Фавелы Рио-де-Жанейро — зона социального бедствия. Особенности 

сельского расселения. 

Практические работы 

1. Анализ индекса человеческого развития стран Латинской Америки, нахождение градиентов наибольших 

различий этого показателя между пограничными странами. 

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. Этапы формирования хозяйства Латинской Америки. Его преимущественная 

ориентация на производство благородных металлов и плантационных тропических культур в колониальный 

период. 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. Горнодобывающий район мирового значения Серра-дус-Каражас. Структура 



 
 

топливно-энергетического баланса, его географическая дифференциация. 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. Роль иностранного капитала в развитии 

машиностроения региона, экспортная ориентация производств. 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. Рост населения и обострение продовольственной проблемы в странах Латинской 

Америки. Важнейшие сельскохозяйственные районы. Рост сферы нематериального производства, специфика 

её развития. Низкий уровень развития транспорта — одно из главных препятствий на пути социально-

экономического развития. 

        Внешнеэкономические связи, их структура и география. Слабость внутрирегиональных экономических 

связей. 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. Разнообразие территориальных сочетаний природных ресурсов. Лесные 

ресурсы мирового значения. Амазония — уникальный природный комплекс. Проблемы природопользования и 

охраны природы.  

      Особенности формирования населения Бразилии. Иммиграция в страну в XIX—XX вв. 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. Бразильская модель развития. Диверсификация 

промышленного производства и его рост за счёт иностранных инвестиций. 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. Динамичное развитие разнообразной химической 

и нефтехимической промышленности. Агропромышленный комплекс. Важнейшие плантационные культуры: 

сахарный тростник, кофе, какао-бобы, хлопчатник, соя. Животноводство, лидерство в мировом скотоводстве. 

Лесное хозяйство: использование ценных древесных пород. 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. Крупные городские агломерации Бразилии и 

старопромышленные районы как основные фокусы территориальной структуры хозяйства. Сан-Паулу — 

экономическая столица Бразилии. Перенос столицы Бразилии вглубь страны как реализация государственной 

программы освоения глубинных районов. Концентрация промышленности в треугольнике Сан-Паулу — Рио-

де-Жанейро — Белу-Оризонти. 

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. 

Историко-географические особенности формирования территории и её развитие в ХIХ—ХХ вв. 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). Важнейшие территориальные 

сочетания полезных ископаемых. Агроклиматический потенциал; недостаток увлажнения. Рекреационные 

ресурсы мирового значения. Главные проблемы природопользования. Особенности этнического состава 

населения, история его формирования. Индейское население, его размещение. Высокие, но снижающиеся 

темпы естественного прироста населения. Эмиграция как следствие перенаселённости сельской местности и 

безработицы в городах, основные направления внутренних и внешних миграций. 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. Преобладание автомобильного транспорта во внутренних 



 
 

перевозках, морского — во внешних. Структура и география внешней торговли. США — основной 

внешнеэкономический партнёр Мексики. Важные черты территориальной структуры хозяйства. Внутренние 

различия. Штат Чьяпас как зона крупного социально-политического конфликта. 

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 

Политико- 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. Слабая расчленённость 

берегов и мелководье, затрудняющие судоходство и строительство портов. Богатство разнообразными видами 

минерального сырья, мировые запасы железных, медных, марганцевых и урановых руд, бокситов, золота, 

алмазов, угля, газа. Благоприятные территориальные сочетания природных ресурсов. 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. Историко-географические особенности развития. Первое и второе открытия Австралии 

европейцами. Особенности английской колонизации материка. Завоз мериносовых овец из Англии и «золотая 

лихорадка» как главные факторы интенсификации развития в XIX в. Превращение страны в поставщика шерсти 

для текстильной промышленности Великобритании. 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. Развитие в последние десятилетия обрабатывающей 

промышленности и превращение Австралии в многоотраслевую по типу хозяйства страну. Высокая степень 

концентрации сельскохозяйственного производства на Юго-Востоке и Востоке; сельскохозяйственные районы 

Австралии. Специфический рисунок транспортной сети. Внешняя торговля: структура и основные направления 

экспорта и импорта. Экономические связи Австралии и Китая. Австралия как один из главных поставщиков 



 
 

сжиженного природного газа на мировой рынок. Расширение международного туризма. Территориальная 

структура хозяйства. Ярко выраженные различия в степени хозяйственного развития прибрежных зон и 

внутренних частей. Ухудшение экологической обстановки в наиболее обжитых районах Австралии и местах 

разработки минерального сырья. 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. Политическая карта региона и её специфичность. 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. Овцеводство Новой Зеландии как отрасль международной специализации страны. 

Демографическая характеристика населения Новой Зеландии, два основных компонента населения — 

коренные маори и потомки переселенцев из Европы. Особенности природно-ресурсного потенциала, населения 

и хозяйства стран Океании. Моноспециализация большинства стран региона. Острый экологический кризис в 

государстве Науру. 

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. Историко-географические этапы политического и социально-

экономического развития. Древнейшие цивилизации Азии, их отголоски в современной жизни стран региона. 

Период колониального и зависимого развития стран региона, его значение для международного 

географического разделения труда. Политическая карта зарубежной Азии. Изменения на политической карте в 

ХX 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. Специфичность государственного 

устройства монархий Персидского залива. Малайзия и Объединённые Арабские Эмираты — монархии-

федерации. 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 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 использования энергетических ресурсов, включая ресурсы возобновимой энергетики 

(солнечной, ветровой). Проблемы природопользования и охрана природы. Обострение экологических проблем 

в странах региона, направления их рационального решения. Природно-ресурсный потенциал Средней Азии и 

Казахстана, примеры и перспективы его использования экономикой России. 

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. Направления международных миграций в 

странах зарубежной Азии.  

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. Влияние культурно-религиозного аспекта на образ жизни 

населения, демографическую ситуацию, культуру и политику стран региона. Направления и результаты 

демографической политики в странах зарубежной Азии. Особенности расселения населения, зоны 

концентрации населения, крупнейшие города и городские агломерации. Проблемы крупнейших городов 

зарубежной Азии. 

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. Проблемы догоняющего экономического развития новых индустриальных стран 

Азии. 

Практические работы 

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. Историко-географические аспекты формирования территории, населения и хозяйства Китая после 

Второй мировой войны. Воссоединение с Сянганом (Гонконгом) и Аомынем (Макао). 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. Особенности административно-национального устройства 

КНР (автономные районы в ареалах проживания национальных меньшинств). Городское и сельское население. 

Своеобразие урбанизации в Китае. Особая роль Пекина, Шанхая, Тяньцзиня и Чунцина как городов 

центрального подчинения. 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. 

Государственное регулирование экономики. Ввоз и вывоз капитала. Специальные экономические зоны (СЭЗ), 

их роль в подъёме хозяйства страны. Кардинальные изменения в структуре экономики Китая и сдвиги в 

географии производства за последние десятилетия. 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. ГЭС «Санься», крупнейшая в мире. 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. Бум 

строительства магистральных автодорог и высокоскоростных железнодорожных магистралей. Морские порты 

Китая — лидеры в мире по грузообороту. Внешние экономические связи КНР. Их изменения на различных 

этапах развития страны. Политика «открытости» и диверсификации форм этих связей в 1980—1990-х гг. 

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 проблемы Китая, особенно на Великой Китайской равнине и Лёссовом плато. Экономические 

районы Китая. Экономическая роль Сянгана (Гонконга) и Аомыня (Макао) как шлюзов для связей со странами 

Запада. 

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. Нерешённость 

территориальных споров с соседями. Территориальный конфликт в Кашмире. Характер сухопутных и морских 

границ, особое значение последних в экономической жизни страны. 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. 

Обеспеченность влагой различных природных районов, задачи создания единой водной системы и 

комплексного использования рек. Влияние антропогенного фактора на природные ландшафты Индо-Гангской 

низменности. Значительное истощение лесных ресурсов. 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. Роль кастовой системы в современной жизни общества. Влияние 

межнациональной и межрелигиозной розни на экономическую и политическую жизнь страны. Проблемы  

межэтнических и межконфессиональных конфликтов в Индии. Преобладание сельских форм расселения при 

опережающем росте городов и численности горожан. Высокие темпы урбанизации, формирование крупных 

городских агломераций. Контрасты уровня жизни в крупнейших городах Индии. Развитие хозяйства в условиях 

многоукладности и сохранения пережитков колониальной экономики. Активное участие государства в 

хозяйственном строительстве и регулировании экономики. Усиление влияния национальных монополий, 

особенно в машиностроении, лёгкой и пищевой промышленности. Проблемы модернизации отраслевой 

структуры хозяйства. Опережающие темпы развития промышленности при сохранении ведущего положения 

сельского хозяйства. Главные промышленные районы и центры.  Социально-экономические условия развития 

сельского хозяйства. Аграрная реформа, сохранение малоземелья. Нерациональная отраслевая структура 

сельского хозяйства: резкое преобладание земледелия при наличии огромного поголовья крупного рогатого 

скота. Техническая отсталость, пути интенсификации сельского хозяйства: строительство гидротехнических 

сооружений и расширение площади поливных земель, механизация и внедрение достижений «зелёной 

революции». 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. «Болливуд» — индийская киноиндустрия. 

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 российскоиндийских связей. Индия — участник группировок 

ШОС и БРИКС. Крупнейшие ТНК Индии, их роль в мире. Территориальная структура хозяйства. Расширение 

и усложнение хозяйственной структуры «коридоров роста» между  

крупнейшими городскими агломерациями. Экономические районы Индии. 

Практические работы 



 
 

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 

    Политико- 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 политико-географическое положение 

Японии как страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Форма правления, административно-территориальное 

устройство. 

     Природные условия и ресурсы. Зависимость от импорта минерального сырья. Расчленённость рельефа, 

обусловливающая необходимость ведения террасного земледелия. Разнообразие климатических условий, 

позволяющее выращивать широкий набор культур умеренного и субтропического поясов. Значение 

муссонного ритма осадков для сельского хозяйства и гидроэнергостроительства. Проблемы 

природопользования. Экологические и экономические последствия аварии на АЭС «Фукусима» в 2011 г. 

      Историко-географические особенности развития. Длительный период развития страны в изоляции. 

Экономический взлёт после Второй мировой войны («японское экономическое чудо»). Проблема замедления 

экономического развития Японии в начале XXI в. Ведущие ТНК Японии, их роль в мировой экономике. 

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. Условия развития хозяйства Японии 

после Второй мировой войны: аграрная реформа, превращение национальных монополий в ТНК. 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. Специфика 

размещения большинства отраслей обрабатывающей промышленности в приморских районах в связи с 

ориентацией на импорт сырья. Особенности структуры земельного фонда, земледельческая направленность 

сельского хозяйства, своеобразие сельскохозяйственной техники, учитывающей малые земельные наделы и 

террасный тип земледелия. 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. Неурегулированность территориального конфликта на Корейском полуострове. Политический строй 

Республики Корея. Природные условия и ресурсы. Ограниченность минеральных, земельных, водных и лесных 

ресурсов. Экологические проблемы. Численность и плотность населения, его демографические 

характеристики. Однородность этнического и разнородность конфессионального состава населения. 

Особенности урбанизации и размещения населения. Хозяйство Республики Корея. «Корейское экономическое 

чудо» конца ХХ в. Место страны в международном разделении труда и глобальных цепочках создания 

добавленной стоимости. Ведущие отрасли специализации страны:  

чёрная металлургия, судостроение, автомобилестроение, электронная и электротехническая. Чеболи — 

южнокорейская форма финансово-промышленных групп. Крупнейшие ТНК Республики Корея. 

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. Главные историко-географические этапы политического и социально-экономического развития. 

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. Количество, качество и 

география трудовых ресурсов. Особенности трудовых и культурных традиций населения как один из ведущих 

факторов индустриального развития. 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. Ускоренный процесс трансформации хозяйства как результат реализации 

экспортно-ориентированной модели развития. 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 др.). 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. Новые финансовые центры — Сингапур, Таиланд, Малайзия, Бруней. 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. Природный фактор и его определяющая роль в размещении 

населения и хозяйства. Изменение территориальной структуры хозяйства в результате расширения ресурсных 

рубежей (освоение глубинных районов Индокитая и Калимантана, зон морского шельфа). 

Практические работы 

1. Сравнительная экономико-географическая характеристика стран субрегиона. 

2. Выявление крупнейших городских агломераций Юго-Восточной Азии. 

Тема 10. Юго-Западная Азия 

      Политико- и экономико-географическое положение. Расположение на стыке Европы, Азии и Африки — 

важнейшая черта экономико-географического положения. Состав, размеры территории и численность 

населения субрегиона. Историко-географические этапы политического и социально-экономического развития. 

Современная политическая ситуация и новейшие изменения на политической карте субрегиона. Выделение 

историко-географических районов (Ближний Восток, Средний Восток, Большой Ближний Восток, Левант). 

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. Проблема религиозного экстремизма в странах Ближнего Востока. Крайняя неравномерность 

размещения населения. Внутрирегиональные различия в уровне и темпах урбанизации. Специфические черты 

арабского города. Сельское расселение. Кочевой и оседлый образы жизни населения субрегиона. Важные 

направления внутри- и 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). 

Проблема зависимости хозяйства нефтегазодобывающих стран Юго-Западной Азии от их природно-сырьевого 

потенциала. Создание мощной строительной базы. Санкционное давление на Исламскую Республику Иран. 

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. 

Израиль — развитая страна Ближнего Востока в арабском окружении. 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. Основные этапы политического и 

экономического развития континента: древнейшие государства Африки, арабское завоевание Северной 

Африки, колониальный раздел Африки и его социально-экономические последствия, превращение бывших 



 
 

колоний в аграрно-сырьевые придатки метрополий. Изменения политической карты Африки с середины XX в. 

Современная политическая ситуация на континенте. Проблема политической нестабильности стран Африки. 

Территориальные конфликты в современной Африке, международные усилия по их урегулированию. 

Основные модели политического и социально-экономического развития независимых государств Африки. 

Государственное устройство стран Африки. Федерации на африканском континенте, их территориальное 

деление. Федерализм в Нигерии. 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-Гвинейский, Атласский и др.). 

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. 

Проблема распределения водных ресурсов в странах бассейна Нила. Значительный гидроэнергетический 

потенциал континента. Рациональное использование лесных ресурсов бассейна Конго. Особая роль природно-

ресурсного потенциала в подъёме национальной экономики африканских стран. 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. Болезненные процессы формирования политических 

наций из отдельных этносов и сопровождающие их проблемы (этнические противоречия, трайбализм, 

местничество, коррупция). 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. Перенос столиц в ряде африканских стран как попытка 

разгрузить старые столичные  

города и придать импульс развитию внутренних районов. Социально-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. Распространение пандемии 

ВИЧ/СПИД в странах Африки. Продовольственная помощь странам Африки. 

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. Кризисные явления в африканской экономике. Важнейшие модели развития хозяйства: 

импортозамещающая, экспортно-ориентированная, с опорой на собственные силы. Изменение колониального 

типа отраслевой структуры хозяйства. Изменение позиций иностранного капитала в экономике стран 

континента. 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. 

Современный и традиционный секторы в сельском хозяйстве стран Африки. 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. Унаследованный 

колониальный тип размещения производительных сил: относительно высокий уровень развития приморских, 

горнопромышленных районов, а также районов плантационного хозяйства, гипертрофированное развитие 

столиц и других главных городов, недостаток товарного производства на большей части территории, слабость 

внутренних и региональных связей, значительная ориентация на внешний рынок. 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. Страны ОПЕК в Африке. Изменение территориальной структуры 

хозяйства государств Африки. Недостаток финансовых и материальных средств, передовых технологий — 

главные препятствия на пути изменения и улучшения системы хозяйства. «Де Бирс» — африканская ТНК 

мирового значения. 

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. Основная полоса расселения, 

очаговое расселение за пределами этой полосы. Этническая и конфессиональная структура населения России. 

Языковые семьи и группы народов России. Этногенез русского народа. Распространение народов России и 

русского языка в других странах мира. 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. Россия — ведущий экспортёр пшеницы в мире. 

Конкурентные преимущества и недостатки российского хозяйства. 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. Изменение функций и роли отдельных видов транспорта и отдельных 

направлений в современной транспортной системе России. 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. Порт Усть-Луга — новые российские морские ворота 

на Балтике. Активизация использования Северного морского пути. Важнейшие водные пути, судоходные реки 

и каналы России. Важнейшие автомагистрали и развитие дорожной сети. Результаты расширения дорожной 

сети в последние десятилетия. 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. Инфраструктура производства и 

направления экспорта российского сжиженного природного газа. 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 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. Зона Крайнего 

Севера России как комплексный экономический район. 

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.  



 
 

2.1.6. Рабочая программа по учебному предмету "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый 

уровень).  

Рабочая программа по учебному предмету "Основы безопасности жизнедеятельности" (предметная область 

"Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности") (далее соответственно - программа ОБЖ, 

ОБЖ) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

ОБЖ.  

2.1.6.1. Пояснительная записка.  

Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения программы среднего общего 

образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной программы воспитания, Концепции преподавания 

учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" и предусматривает непосредственное 

применение при реализации ООП СОО.  

Программа ОБЖ позволит учителю построить освоение содержания в логике последовательного нарастания 

факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с 

окружающей средой, учесть преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у них 

умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности.  

Программа ОБЖ в методическом плане обеспечивает реализацию практико-ориентированного подхода в 

преподавании ОБЖ, системность и непрерывность приобретения обучающимися знаний и формирования у них 

навыков в области безопасности жизнедеятельности при переходе с уровня основного общего образования; 

помогает педагогу продолжить освоение содержания материала в логике последовательного нарастания 

факторов опасности: опасная ситуация, экстремальная ситуация, чрезвычайная ситуация и разумного 

построения модели индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни с учетом 

актуальных вызовов и угроз в природной, техногенной, социальной и информационной сферах.  

Программа ОБЖ обеспечивает: формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и мотивации 

ведения безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; достижение выпускниками 

базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, соответствующего интересам обучающихся и 

потребностям общества в формировании полноценной личности безопасного типа; взаимосвязь личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета ОБЖ на уровнях основного общего и 

среднего общего образования; подготовку выпускников к решению актуальных практических задач 

безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни.  

В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено двумя вариантами 

реализации содержания, состоящими из отдельных модулей (тематических линий), обеспечивающих 

системность и непрерывность изучения предмета на уровнях основного общего и среднего общего образования.  

 Вариант 1.  



 
 

Модуль № 1. Основы комплексной безопасности.  

Модуль № 2. "Основы обороны государства".  

Модуль № 3. Военно-профессиональная деятельность.  

Модуль № 4. Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций.  

Модуль № 5. Безопасность в природной среде и экологическая безопасность.  

Модуль № 6. "Основы противодействия экстремизму и терроризму".  

Модуль № 7. Основы здорового образа жизни.  

Модуль № 8. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи".  

Модуль № 9. Элементы начальной военной подготовки.  

24.2.4.2. Вариант 2.  

Модуль № 1 "Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе".  

Модуль № 2 "Безопасность в быту".  

Модуль № 3 "Безопасность на транспорте".  

Модуль № 4 "Безопасность в общественных местах".  

Модуль № 5 "Безопасность в природной среде".  

Модуль № 6 "Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний".  

Модуль № 7 "Безопасность в социуме".  

Модуль № 8. "Безопасность в информационном пространстве".  

Модуль № 9 "Основы противодействия экстремизму и терроризму".  

Модуль № 10 "Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности жизни и 

здоровья населения".  

В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего 

образования федеральная рабочая программа предполагает внедрение универсальной структурно-логической 

схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: 

"предвидеть опасность, по возможности ее избегать, при необходимости безопасно действовать".  

Программа предусматривает внедрение практико-ориентированных интерактивных форм организации 

учебных занятий с возможностью применения тренажерных систем и виртуальных моделей. При этом 

использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно быть разумным: компьютер и 

дистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить педагога и практические 

действия обучающихся.  

В современных условиях с обострением существующих и появлением новых глобальных и региональных 

вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной напряженности на приграничных территориях; 



 
 

продолжающееся распространение идей экстремизма и терроризма; существенное ухудшение медико-

биологических условий жизнедеятельности; нарушение экологического равновесия и другие) возрастает 

приоритет вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, но также для общества и 

государства. При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остается сохранение жизни и 

здоровья каждого человека. В данных обстоятельствах огромное значение приобретает качественное 

образование подрастающего поколения россиян, направленное на воспитание личности безопасного типа, 

формирование гражданской идентичности, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для 

обеспечения безопасности в повседневной жизни.  

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения образовательного процесса по учебному 

предмету ОБЖ определяется системообразующими документами в области безопасности: Стратегией 

национальной безопасности Российской Федерации, Национальными целями развития Российской Федерации 

на период до 2030 года, Государственной программой Российской Федерации "Развитие образования" ОБЖ 

является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические компоненты во всех без исключения 

предметных областях и реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление 

системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, 

поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ 

является общая теория безопасности, которая имеет междисциплинарный характер, основываясь на изучении 

проблем безопасности в общественных, гуманитарных, технических и естественных науках. Это позволяет 

формировать целостное видение всего комплекса проблем безопасности (от индивидуальных до глобальных), 

что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, 

а также актуализировать для выпускников построение адекватной модели индивидуального и группового 

безопасного поведения в повседневной жизни.  

В настоящее время с учетом новых вызовов и угроз подходы к изучению ОБЖ несколько скорректированы. Он 

входит в предметную область "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности", является 

обязательным для изучения на уровне среднего общего образования.  

Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что 

способствует выработке у выпускников умений распознавать угрозы, снижать риски развития опасных 

ситуаций, избегать их, самостоятельно принимать обоснованные решение в экстремальных условиях, грамотно 

вести себя при возникновении чрезвычайных ситуаций. Такой подход содействует воспитанию личности 

безопасного типа, закреплению навыков, позволяющих обеспечивать благополучие человека, созданию 

условий устойчивого развития общества и государства.  

Целью изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования является формирование у обучающихся 

базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями 

личности, общества и государства, что предполагает:  

https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/901744979/
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способность применять принципы и правила безопасного поведения в повседневной жизни на основе 

понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин и механизмов возникновения и развития 

различных опасных и чрезвычайных ситуаций, готовности к применению необходимых средств и действиям 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; сформированность активной жизненной позиции, осознанное 

понимание значимости личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого 

развития личности, общества и государства; знание и понимание роли личности, общества и государства в 

решении задач обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени.  

Всего на изучение ОБЖ на уровне среднего общего образования рекомендуется отводить 68 часов в 10 - 11 

классах. При этом порядок освоения программы определяется образовательной организацией, которая вправе 

самостоятельно определять последовательность тематических линий ОБЖ и количество часов для их освоения. 

Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано и конкретизировано с учетом региональных 

(географических, социальных, этнических и других), а также бытовых и других местных особенностей.  

2.1.6.2. Содержание обучения.  

Вариант № 1.  

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 молодежи в противозаконную и антиобщественную деятельность. Ответственность за 

нарушения общественного порядка. Меры противодействия вовлечению в несанкционированные публичные 

мероприятия.  

Явные и скрытые опасности современных развлечений молодежи. 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).  

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 ее 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 Вооруженных Сил Российской Федерации. Войска, воинские формирования, 

службы, которые привлекаются к обороне страны.  

Составляющие воинской обязанности в мирное и военное время. Организация воинского учета. 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-учетным 

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.  

Вооруженные Силы Российской Федерации - гарант обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации. История создания российской армии. Победа в Великой Отечественной войне (1941 - 1945). 

Вооруженные Силы Советского Союза в 1946 - 1991 гг.  

Вооруженные 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 Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Воинские должности и звания в Вооруженных Силах Российской Федерации. Воинские звания 

военнослужащих. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих.  

Современное состояние Вооруженных Сил Российской Федерации. Совершенствование системы военного 

образования. Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение 

"ЮНАРМИЯ". Модернизация вооружения, военной и специальной техники в Вооруженных 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 Вооруженных Сил Российской Федерации, МВД России, ФСБ 

России, МЧС России.  

Воинские символы и традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. Ордена Российской Федерации - 

знаки отличия, почетные государственные награды за особые заслуги.  

Традиции, ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинский долг. Дружба и войсковое 

товарищество. Порядок вручения Боевого знамени воинской части и приведения к Военной присяге 

(принесения обязательства).  

Ритуал подъема и спуска Государственного флага Российской Федерации. Вручение воинской части 

государственной награды.  

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 ее 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 ее виды. Упреждающая и заблаговременная эвакуация. Общая и частичная 

эвакуация.  



 
 

Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и средства 

индивидуальной защиты 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. Приемы 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 

водоемах. Ориентирование на местности. Современные средства навигации (компас, GPS). Безопасность в 

автономных условиях.  

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.  

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор). Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 133; 2022, № 13, ст. 1960).  

Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей. Бытовые приборы контроля воздуха. TDS-

метры (солемеры). Шумомеры. Люксметры. Бытовые дозиметры (радиометры). Бытовые нитратомеры.  

Основные виды экологических знаков. Знаки, свидетельствующие об экологической чистоте товаров, а также 

о безопасности их для окружающей среды. Знаки, 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 молодежные 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.  
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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 молодежных право- и леворадикальных сообществ. Радикальный ислам - опасное 

экстремистское течение. Как избежать вербовки в экстремистскую организацию.  

Меры личной безопасности при вооруженном 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 санитарноэпидемиологического благополучия 

населения. Среда обитания человека. Санитарноэпидемиологическая 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 биологосоциальных чрезвычайных ситуаций. 

Способы личной защиты в случае сообщения об эпидемии. Пандемия новой коронавирусной инфекции 

COVID-19. Правила профилактики коронавируса.  

Первая помощь и правила ее оказания. Признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова 

скорой медицинской помощи. Правила вызова скорой 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.  

https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/9017477/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/9017477/


 
 

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.  

2.1.6.3. Планируемые результаты освоения программы ОБЖ.  

 Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовнонравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения.  

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны способствовать процессам 

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

гражданственности и проявляться, прежде всего, в уважении к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, гордости за российские 

достижения, в готовности к осмысленному применению принципов и правил безопасного поведения в 

повседневной жизни, соблюдению правил экологического поведения, защите Отечества, бережном отношении 

к окружающим людям, культурному наследию и уважительном отношении к традициям многонационального 

народа Российской Федерации и к жизни в целом.  

Личностные результаты изучения ОБЖ включают:  

1) гражданское воспитание:  

сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и способного применять принципы 

и правила безопасного поведения в течение всей жизни; уважение закона и правопорядка, осознание своих 

прав, обязанностей и  

ответственности в области защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

и в других областях, связанных с безопасностью жизнедеятельности; сформированность базового уровня 



 
 

культуры безопасности жизнедеятельности как основы для благополучия и устойчивого развития личности, 

общества и государства; готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готовность к 

взаимодействию с обществом и государством в обеспечении безопасности жизни и здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и институтов гражданского 

общества в области обеспечения комплексной безопасности личности, общества и государства;  

2) патриотическое воспитание:  

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, памяти защитников 

Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину и Вооруженные 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 Вооруженных Сил Российской Федерации, достижениям России в области 

обеспечения безопасности жизни и здоровья людей; сформированность чувства ответственности перед 

Родиной, идейная убежденность 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 волонтерства и добровольчества;  

4) эстетическое воспитание:  

эстетическое  отношение  к  миру  в  сочетании  с культурой безопасности  

жизнедеятельности; понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасного 

поведения в повседневной жизни;  

5) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития общей теории безопасности, 

современных представлений о безопасности в технических, естественно-научных, общественных, 

гуманитарных областях знаний, современной концепции культуры безопасности жизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его значения для безопасной и 

продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; способность применять научные знания 

для реализации принципов безопасного поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, 

безопасно действовать в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях);  



 
 

6) физическое воспитание:  

осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих; знание приемов оказания первой помощи и готовность применять их в случае необходимости; 

потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; осознание последствий и активное неприятие 

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

7) трудовое воспитание:  

готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития личности, общества и 

государства, обеспечения национальной безопасности; готовность к осознанному и ответственному 

соблюдению требований безопасности в процессе трудовой деятельности; интерес к различным сферам 

профессиональной деятельности, включая военно-профессиональную деятельность; готовность и способность 

к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;  

8) экологическое воспитание:  

сформированность  экологической  культуры,  понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, общества и государства; планирование и 

осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения экологической грамотности и разумного 

природопользования; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленности.  

В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий:  

 самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, общества и 

государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, разрабатывать алгоритмы их 

возможного решения в различных ситуациях;  

 устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и классификации 

событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять их закономерности и 

противоречия;  

 определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, выбирать способы 

их достижения с учетом 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 приобретенные 

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;  

 владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его преобразованию и применению для 

решения различных учебных задач, в том числе при разработке и защите проектных работ; анализировать 

содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, самостоятельно выбирать 

оптимальный способ решения задач с учетом 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 приобретенные знания и навыки, оценивать возможность их реализации в реальных 

ситуациях;  

 использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в области безопасности 

жизнедеятельности; переносить приобретенные знания и навыки в повседневную жизнь.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий:  

 владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов информации 

из источников разных типов при обеспечении условий информационной безопасности личности;  

 создавать информационные блоки в различных форматах с учетом характера решаемой учебной задачи; 

  самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления; 

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

нормам;  

 владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от опасностей цифровой 

среды;  

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены.  



 
 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

 осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, переносить принципы 

ее организации в повседневную жизнь;  

 распознавать вербальные и невербальные средства общения; 

  понимать значение социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; владеть 

приемами 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 следующие 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 свое решение; оценивать приобретенный опыт; 

 расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных предпочтений и за 

счет привлечения научно-практических знаний других предметных областей;  

 повышать образовательный и культурный уровень.  

У обучающегося будут сформированы следующие 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 приемы 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 следующие умения совместной деятельности:  

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в конкретной учебной 

ситуации;  



 
 

 ставить цели и организовывать совместную деятельность с учетом общих интересов, мнений и 

возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли, принимать правила 

учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, договариваться о 

результатах);  

 оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по совместно 

разработанным критериям; 

  осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 

 предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; проявлять 

творчество и разумную инициативу.  

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего общего образования. 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной жизненной позиции, 

осознанное понимание значимости личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и 

устойчивого развития личности, общества и государства. Приобретаемый опыт проявляется в понимании 

существующих проблем безопасности и способности построения модели индивидуального и группового 

безопасного поведения в повседневной жизни.  

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны обеспечивать:  

сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, общества, государства; 

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

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;  

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;  

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;  

владение основами медицинских знаний: владение приемами 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;  



 
 

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;  

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;  

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;  

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

государства экстремизма, терроризма; знание роли государства в противодействии терроризму; умение 

различать приемы 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;  

сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах военного характера, роли 

вооруженных сил в обеспечении мира; знание основ обороны государства и воинской службы, прав и 

обязанностей гражданина в области гражданской обороны; знание действия при сигналах гражданской 

обороны;  

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;  

знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту населения от 

внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о роли государства, общества и личности в 

обеспечении безопасности.  

Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством включения в указанную 

программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ.  

Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность для освоения 

обучающимися модулей ОБЖ  

3 2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

РАЗДЕЛ  

2.1.18 Рабочие 

программы учебных 

 Дополнить содержательный раздел основной образователной программы среднего общего образования 

2022-2024 гг.  пункт «СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 2.1.18 Рабочие программы учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), дисциплин (модулей), иных компонентов» рабочей программой курса 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном»: 



 
 

курсов (в том числе 

внеурочной 

деятельности), 

дисциплин (модулей), 

иных компонентов 

Настоящая программа внеурочной деятельности курса «Разговоры о важном» для 10-11 классов   

разработана на основе (нормативные основы): 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Указ Президента Российской Федерации 

от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100.)  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101.) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования». 

(Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676.) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования». 

(Зарегистрирован 17.08.2022 № 69675.) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413». (Зарегистрирован 12.09.2022 № 70034.) 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении методических 

рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»» от 15.08.2022 № 03-

1190. 

 Примерная рабочая программа по воспитанию для общеобразовательных организаций, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. (Протокол от 23 

июня 2022 г. № 3/22.) 

 Учебный план ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей». 

Цели курса: 

 Личностное развитие, формирование у обучающихся гражданско-патриотических чувств. 

Задачи курса: 



 
 

-формирование российской идентичности обучающегося; 

-формирование интереса к познанию; 

-формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного отношения к правам 

и свободам других; 

-выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм; 

-создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

-развитие общекультурной компетентности; 

-развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

-осознание своего места в обществе; 

-познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

-формирование готовности к личностному самоопределению. 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

1) соответствие датам календаря; 

2) значимость  для  обучающегося  события  (даты),  которое  отмечается в календаре в текущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно 

(государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). Например, День народного 

единства, День защитника Отечества, Рождество, День учителя, День российской науки и т.д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, 165 лет со дня 

рождения К. Э. Циолковского, 160 лет со дня рождения К. С. Станиславского. 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с текущими датами 

календаря, но являются важными в воспитании школьника. К примеру: «Мы разные, мы вместе», «Забота о 

каждом: цифровая безопасность и гигиена школьника» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной работы 

образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить реализацию их назначения 

и целей: становление у обучающихся гражданско-патриотических чувств. Исходя из этого, в планируемых 

результатах каждого сценария внеурочного занятия выделяются нравственные ценности, которые являются 

предметом обсуждения. Основные ценности характеризуются следующим образом. 

 1. Историческая память 

• Историческая память — обязательная часть культуры народа и каждого гражданина; 

• историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и продолжить достижения, 

мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 



 
 

• историческая память есть культура целого народа, которая складывается из объединения 

индивидуальных переживаний и включает важнейшие нравственные качества: благодарность, уважение, 

гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. Например, тема 

«День народного единства» рассматривается на известных исторических фактах — единение людей, когда 

Родина нуждается в защите в 1612 г. 

2. Преемственность поколений 

• Каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, продолжает его 

достижения, традиции; 

• семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих поколениях бережно 

хранится в предметах, фотографиях, вещах и заключается в гуманном отношении к старшим поколениям. 

Например, тема: «Мы разные, мы вместе». Обсуждается проблема: каждое поколение связано с 

предыдущими и последующими общей культурой, историей, средой обитания, языком общения. Каждый 

человек должен воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших предков, людей далёких 

поколений: любовь к родной земле, малой родине, Отечеству. 

3. Патриотизм — любовь к Родине 

• Патриотизм (любовь к Родине) — самое главное качества гражданина; 

• любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному дому, малой Родине; 

• патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве гордости за историю, 

культуру своего народа и народов России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях «Разговоров о важном». В 

каждом сценарии в соответствии с содержанием раскрывается многогранность чувства патриотизма и его 

проявления в разных сферах человеческой жизни. 

4. Доброта, добрые дела 

• Доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, помочь без ожидания 

благодарности; 

• благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была распространена в России 

в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. 

Например, тема «Забота о каждом». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые времена и в 

настоящее время, тема волонтёрства. 

5. Семья и семейные ценности 

• Семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими делами, но и 

значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и т. д.; 



 
 

• каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь другому: взять на себя 

его дела, проявить внимание, 

оказать помощь друг другу; 

• учащийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех её делах, помогать 

родителям; 

• семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности представлены в 

традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения на занятиях, 

посвящённых темам: «День матери», «День отца», «День пожилых людей», «Традиционные семейные 

ценности» и др. 

6. Культура России 

• Культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на протяжении его истории; 

• российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всём мире; 

• культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, техника, предметы быта и 

др.), в духовной сфере (народное 

творчество, литература, изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре 

взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и разносторонне 

представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии построены на чтении поэзии, обсуждении 

видеофильмов, произведений живописи и музыки: «День музыки», «Мечты», 

«Великие люди России: К. С. Станиславский», «День театра». 

7. Наука на службе Родины 

• Наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

• в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою деятельность; 

• в России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе обсуждения тем: 

«День российской науки», «165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского», «День космонавтики: мы — первые». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, изучаемого на 

уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться точного усвоения нового знания, 

запоминания и чёткого воспроизведения нового термина или понятия. Необходимо понимать, что на 

внеурочных занятиях как неучебных формируются определённые ценности: высшие нравственные чувства и 

социальные отношения. В течение года учащиеся много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же 

понятий, что послужит постепенному осознанному их принятию. 



 
 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При анализе 

содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает региональные, национальные, 

этнокультурные особенности территории, где функционирует данная образовательная организация. 

Обязательно учитывается и уровень развития учащихся, их интересы и потребности. При необходимости, 

исходя из статуса семей обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие 

задания, выполнение которых предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 

Формы проведения занятий.  

Рабочая  программа  внеурочной деятельности курса «Разговоры о важном» организуется в следующих формах: 

- деятельность ученических сообществ, 

- викторины, интервью, деловые игры, 

- беседы, блицопросы, ИКТ технологии. 

 Рабочая программа внеурочной деятельности курса «Разговоры о важном» направлена:  

- на расширение содержания программ общего образования;  

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  

- на формирование личности ребенка. 

Взаимосвязь с программой воспитания. 
Рабочая программа по внеурочной деятельности курса «Разговоры о важном» разработана с учетом рабочей 

программы воспитания ГАОУ  ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей».  Программа 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности с целью достижения 

обучающимися личностных результатов образования, определенных ФГОС; реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности. Предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в форме целевых 

ориентиров (направлений), представленных в виде обобщенного портрета выпускника на уровне среднего 

общего образования и отражены в личностных результатах данной рабочей программы.  

Место учебного предмета 

На изучение курса в 10-11 классах рассчитана на 2 года, отводится  34 часов в год из расчета 1 час в неделю. 

1. Планируемые результаты освоения курса «Разговоры о важном» 10-11 класс. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере гражданского воспитания: 
• 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 нём 

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; 

• 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; 

• принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 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 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

• 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 информационно-познавательной 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 задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями:  
• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учётом 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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы среднего общего образования представлены с учётом 

специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе участия в программе «Разговоры о 

важном»: 

Русский язык и литература: сформированность понятий о нормах рус- ского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; владение умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; знание содержания 

произведений русской и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой; сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка; сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях. 

Иностранные языки: владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из 

иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

История: сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем 

и особенном в мировом историческом процессе; сформированность умений применять исторические 

знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; сформированность 

умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Обществознание: сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; владение умениями выявлять причинно-

следственные, функциональные,  иерархические  и  другие  связи  социальных  объектов и процессов; 

сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; сформированность представлений о методах познания 

социальных явлений и процессов; владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; сформированность навыков оценивания 



 
 

социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

География: владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 

важнейших проблем человечества; владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; владение умениями проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; владение умениями использовать карты разного со- 

держания для выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; владение умениями 

географического анализа и интерпретации разнообразной информации; владение умениями применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, 

о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

Экономика: сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства; понимание  значения  этических  норм  и  нравственных  ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного отношения 

к чужой собственности; владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических 

задач в учебной деятельности и реальной жизни; понимание места и роли России в современной мировой 

экономике; умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

Право: сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 

владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях; 

сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с 

точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; сформированность навыков 

самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать результаты в конкретных 



 
 

жизненных ситуациях. 

Информатика: сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов 

в окружающем мире; сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

Биология: владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

владение основными методами научного познания; сформированность собственной позиции по 

отношению к биологической информации, получаемой из разных источников, к глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 

Естествознание: сформированность представлений о целостной со- временной естественнонаучной 

картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; о 

пространственно-временных масштабах Вселенной; владение знаниями о наиболее важных открытиях и 

достижениях в области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие 

техники и технологий; сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного 

отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя; сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; сформированность умений понимать значимость 

естественнонаучного знания для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности,  

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определённой си- стемой ценностей. 

Астрономия: сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звёзд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; сформированность представлений о 

значении астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и 

развитии международного сотрудничества в этой области. 

Экология: сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в системе 

«человек — общество — природа»; сформированность экологического мышления и способности 

учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; владение умениями 

применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных 

социальных ролей; владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 



 
 

безопасности жизни; сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; сформированность 

способности к выполнению проектов экологически ориентированной социальной деятельности, 

связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

Основы безопасности жизнедеятельности: сформированность представлений о культуре 

безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; знание ос- нов государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о 

необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; знание распространённых 

опасных и чрезвычайных ситуаций при- родного, техногенного и социального характера.. 

2. Содержание факультативного курса «Разговоры о важном»  

10-11 класс. 

Знакомство с платформой «Россия — страна возможностей». Люди с активной жизненной позицией. 

Родина — место, где ты родился. Патриотизм. Настоящая любовь подкрепляется делами. 

Космос и космонавтика. Гражданский подвиг К. Э. Циолковского. 

Международный день пожилых людей. Зрелый возраст – время новых возможностей. С добром в сердце. 

Ценность профессии учителя. Основные качества наставника. 

История возникновения праздника День отца. Патриархальная модель отцовства. XX век — ориентация 

на партнёрские отношения членов семьи. Мир музыки и балета. История русского балета. Известные 

композиторы, писавшие музыку для балета. 

Семья. Рецепт семейного счастья. Семейный кодекс Российской Федерации. 

История появления праздника День народного единства. Смутное время. Князь Дмитрий Пожарский и 

земский староста Кузьма Минин во главе ополчения. Связь иконы Божией Матери с историей освобождения 

Москвы. Примеры мирного единения народа. 

Разнообразие культуры народов России. Традиции разных народов. Религиозная культура России: 

христианство, ислам, буддизм и др. Свобода вероисповедания. Взаимное уважение людей разных 

национальностей — основа межкультурного общения. Почему языки исчезают? Влияние многоязычия на 

толерантность. 



 
 

Мама — важный человек в жизни каждого. Мама — гарантия защищённости ребёнка. Эмоциональная 

связь с детьми. Легко ли быть мамой? Материнская любовь — сильнейшее чувство на земле. 

Значение государственной символики для человека. История Российского флага. Значение триколора. Что 

такое гимн? Зачем он нужен? Уникальность нынешнего гимна России. История появления герба России. 

Кто такой доброволец? Принципы добровольческой деятельности. Виды добровольческой деятельности. 

Платформа для добрых дел (dobro.ru). Волонтёрские истории. 

Традиция чествования граждан, героически отличившихся в деле служения Отечеству. День георгиевских 

кавалеров. Учреждение ордена Святого 

Георгия в 1769 г. Екатериной II. 9 декабря — день, когда чествуются герои нынешние и отдаётся дань 

памяти героям прошлых лет. Вечный огонь — символ памяти. 

Значение слова «конституция». Роль Конституции в жизни человека. Какие главы российской 

Конституции важны для молодёжи? Права, которыми уже пользуются старшеклассники. 

История праздника Рождества Христова. Рождественский пост, в чём его необходимость. Символы 

Рождества. Рождественские традиции в России и в других государствах. 

Новый год — праздник всей семьи. Новогодние семейные традиции. Новогодние приметы. 

Правила безопасности и поведения в Интернете. Реальные угрозы Интернета (нежелательный контент, 

кибербулинг, трата денег, доступ к личной информации и т. д.). Какой информацией не стоит делиться в Сети. 

Проекты, программы, специальные курсы по кипербезопасности. 

Начало блокады. Захват Шлиссельбурга немецкими войсками.  Эвакуация населения. Ладожское озеро — 

дорога жизни. Блокадный паёк. Неписанные правила выживания. Спасительный прорыв кольца.  Проект 

«Детская книга войны». 

Театр — искусство многосоставное (в нём соединяются литература, музыка, актёрское мастерство, танцы, 

режиссура и даже этикет).  Вклад К. С. Станиславского в театральное искусство. Основные идеи системы 

Станиславского. 

Современное научное знание. Критерии научного знания: доказательность, проверяемость, значимость, 

воспроизводимость. Использование достижений науки в повседневной жизни. Увлечение наукой в школе. 

Открытия, которые сделали дети. Научная журналистика —возможность заниматься разной наукой. 

Географические особенности и природные богатства России. Народы России. Единый перечень коренных 

малочисленных народов (47 этносов). Российская культура. Чем славится Россия? 

Почитание защитников Отечества. «Советы молодому офицеру» ротмистра В. М. Кульчицкого. 

Доброта. Добрыми рождаются или становятся? Как стать добрее? Смысл и значимость того, что вы делаете 

каждый день. 

Связь праздника 8 Марта с именем Клары Цеткин. Освоение женщинами «мужских» профессий. 

Традиционность подхода «мужчина — добытчик, женщина — хранительница очага»: изменились ли роли? 



 
 

Сергей Владимирович Михалков — поэт, драматург, баснописец, сказочник, сатирик, сценарист, 

общественный деятель. Страсть С. В. Михалкова к стихотворчеству. Работа в армейской печати во времена 

Великой Отечественной войны. Решение правительства России о смене гимна. Вторая редакция текста гимна. 

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова. Значение Крыма. 

Достопримечательности Крыма. 

Театр — особый вид искусства, который сближает людей. С 1961 г. отмечают День театра. Причины, по 

которым люди ходят в театр. Отличие театра от кино. Основы театрального этикета. 

История появления праздника День космонавтики. Полёт Белки и Стрелки в августе 1960 г. Подготовка к 

первому полёту человека в космос. Полёт Гагарина. Выход А. Леонова в открытый космос. 

Появление термина «геноцид». Геноцид советского народа и народов Европы во время Второй мировой 

войны. Международный военный трибунал в Нюрнберге. Конвенция ООН о предупреждении преступления 

геноцида и наказании за него. Геноцид в современном мире. 

День земли — история праздника. Способы празднования Дня Земли. Природоохранные организации. 

Знаки экологической безопасности. Состояние экологии — ответственность каждого человека. 

Давняя история праздника труда. Трудовой день до 16 часов без выходных, скудный заработок, тяжёлые 

условия — причины стачек и забастовок. Требования рабочих. 1 мая 1886 года в Чикаго. Праздник Весны и 

Труда. 

День Победы. План Барбаросса — замысел молниеносной войны. Могила Неизвестного Солдата. 

19 мая 1922 года — День рождения пионерской организации. Цель её создания и деятельность. Распад 

пионерской организации. Причины, по которым дети объединяются. 

Разные представления о счастье. Слагаемые счастья. Рецепт счастливой жизни. 

4. 3. Организационный 

раздел  

 3.2. План внеурочной 

деятельности 

 

Добавить в «3. Организационный раздел 3.2. План внеурочной деятельности» таблицу, отсутствующий 

курс внеурочной деятельности. 

Добавить в таблицу «Общий недельный план внеурочной деятельности для 10-11 классов» 

отсутствующий курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном»: 

Общий недельный план внеурочной деятельности для 10-11 классов 

Направление Название программы 10кл. 11кл. Всего 

Общекультурное Трудные вопросы русского языка 1 1 2 

Слово-образ-смысл 1 1 2 

История государства Российского в деяниях 

государственных деятелей 

1 1 
2 

Прорыв (разговорный английский) 1 1 2 

Страноведение 1 1 2 



 
 

 

Обще-интеллектуальное Программирование на различных языках 

программирования 

1 1 
2 

Экономика и правовые вопросы 1 1 2 

Практика по решению физических задач 1 1 2 

Роль географии в познании мира 1 1 2 

Решение не стандартных математических задач 1 1 2 

Трудные вопросы органической химии 1 1 2 

Биология на всех уровнях организации живого 1 1 2 

Спортивно-оздоровительное Спортивная борьба 1 1 2 

Баскетбол 1 1 2 

Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 1 2 

Социальное Основные вопросы обществознание 1 1 2 

Путь к успеху (английский язык) 1 1 2 

Литературное наследие 1 1 2 

Психология 2 2 4 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

учащихся 

2 2 4 

ИТОГО 23 23 46 

5 2. Содержательный 

раздел  

п. 2.3. Рабочая 

программа воспитания. 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 

2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации 

от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС)),  

среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 изменить в 

содержательном разделе ООП СОО 2022-2024 гг. рабочую программу воспитания и содержание рабочей 

программы воспитания читать в новой редакции: 

2.3. Рабочая программа воспитания. 

2.3.1. Пояснительная записка 

 Рабочая Программа воспитания  Государственного автономного общеобразовательного учреждения 

Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей» (далее- Программа) разработана с 

учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 



 
 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС)),  среднего общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

 Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней 

общего образования. 

 Программа утверждается с участием Педагогического Совета, Совета обучающихся, родительской 

общественности (законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 

российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое 

просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

 Проект Программы и календарных планов воспитательной работы для обсуждения и последующего 

утверждения доводятся до сведения заинтересованных лиц путем размещения соответствующих документов 

на официальном сайте Чукотского окружного профильного лицея. 

 Программа Государственного автономного общеобразовательного учреждения Чукотского автономного 

округа «Чукотский окружной профильный лицей» (далее по тексту – лицей) включает три раздела: целевой, 

содержательный, организационный. 

2.3.2. Целевой раздел 
 Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники Лицея, 

обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных организаций, участвующие в 

реализации образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами Лицея. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России.  

 Воспитательная деятельность в Лицее планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 



 
 

29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.                                                                     

2.3.2.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

 Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

 В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 

образования цель воспитания обучающихся в лицее: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

 Задачи воспитания обучающихся в лицее: усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных 

ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); формирование 

и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, 

общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; достижение личностных 

результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты 

освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской 

идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

 Воспитательная деятельность в лицее планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

 Направления воспитания  



 
 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности Лицея по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС: 

гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к 

общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и 

субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

гражданина России, правовой и политической культуры; 

патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим 

народам России; историческое просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков; 

эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских традиционных 

духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других 

людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения 

к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 

защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и 

общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 



 
 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней российской 

государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на 

основе исторического просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет и 

достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, прав и 

свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, национальным, 

расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 

деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом самоуправлении, 

волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной культуре, 

любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому Отечеству, 

российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их права, 

защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре народов России 

с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, 

деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого выбора и 

самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий народов России, их 

национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод 

всех граждан. 



 
 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, 

народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, отношения к религии и 

религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных ценностей; 

понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; 

неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и мировой 

культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как 

средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и мирового 

художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального воздействия 

искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих способностей в разных 

видах искусства с учётом российских традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и безопасности, 

значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, 

режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление к физическому 

совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 

понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, психологического), 

состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональным 

состоянием, развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 



 
 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, их вклад в 

развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в доступных по 

возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности в условиях 

самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом 

соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к непрерывному 

образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, самообразования и 

профессиональной самоподготовки в информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться 

и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в российском 

обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе понимания влияния 

социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность за 

действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого природопользования в 

быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, ресурсосберегающей 

деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом своих интересов, 

способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и техники, 

аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского общества, обеспечении его 

безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной информации и 

критики антинаучных представлений. 



 
 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

2.3.3. Содержательный раздел 

 Уклад общеобразовательной организации 

 Государственное автономное общеобразовательное учреждение Чукотского автономного округа 

«Чукотский окружной профильный лицей» является государственным общеобразовательным учреждением 

Чукотского автономного округа, реализующим программы основного общего и среднего общего образования 

с профильным и (или) углубленным изучением предметов. Обучение ведётся с 8 по 11 класс. 

 Лицей создан в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 

16.03.2010 года №74 «О переименовании Государственного образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональное училище №3» г. Анадырь в Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей». 

 Процесс воспитания в лицее основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

обучающихся:    

-неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в лицее;    

-ориентир на создание в лицее психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогов;   

 - реализация процесса воспитания главным образом через создание в лицее детско -взрослых общностей, 

которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;    

-организация основных совместных дел, обучающихся и педагогов как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей;    

-системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности.  

        Основными традициями воспитания в лицее являются следующие:   

- стержнем годового цикла воспитательной работы лицея являются ключевые общелицейские дела, через 

которые осуществляется интеграция; воспитательных усилий педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и лицеистов является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  

- в лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  



 
 

- в проведении общелицейских дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная 

активность;   

- педагоги лицея ориентированы на формирование коллективов в рамках классов, кружков, студий, секций и 

иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в лицее является классный руководитель, реализующий по отношению к 

детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

 Педагоги лицея уделяют большое внимание воспитанию обучающихся, совершенствованию и 

обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми. Эффективность воспитательной системы во 

многом зависит от классных руководителей. В работе классных руководителей большое внимание уделяется 

правилам поведения и конструктивного общения со взрослыми и сверстниками, внешнему виду обучающихся, 

профилактике безнадзорности и правонарушений, правилам дорожного движения и безопасности пешеходов, 

здоровому образу жизни.   

В 2017, 2018, 2019 годах "Чукотский окружной профильный лицей" включен в национальный реестр ведущих 

образовательных учреждений России. Коллектив лицея принял участие в конкурсе «Открытый публичный 

Всероссийский смотр-конкурс образовательных организаций 2017». Среди Лауреатов-Победителей 

«Чукотский окружной профильный лицей». За высокие показатели безупречного качества предоставляемых 

услуг, социальную значимость в своей отрасли и регионе подтверждение устойчивой позиции надежности и 

конкурентноспособности 12 июня 2022 года лицей награжден орденом «Звезда почёта».  

 Также лицей успешно участвовал во Всероссийском конкурсе «Лучшие практики наставничества - 

Номинация «Наставничество в образовании и кружковом движении», Во Всероссийском проекте «Цифровая 

образовательная среда и электронное обучение в образовательной организации», занимает первое место в 

списке общеобразовательных учреждений Чукотского автономного округа по результатам итоговой 

аттестации.  

 За последние два года педагогический коллектив лицея победил во Всероссийском публичном смотре 

среди общеобразовательных организаций Российской Федерации «Творчески работающие коллективы школ, 

гимназий, лицеев России», занял 1 место во Всероссийском конкурсе организаций «ЛидерыОтрасли.РФ», и, 

как результат высоких показателей, устойчивости позиций, надежности и конкурентоспособности, имя 

«Чукотского окружного профильного лицея» внесено в Реестр (раздел «Наука. Образование. Просвещение») и 

значится на Доске Почета России как одно из ведущих образовательных организаций России. 

 82% учителей Лицея имеют высшую, 9% первую категорию. 3 педагога -  победители национального 

проекта «Образование» «Лучший учитель». 70% учителей – победители различных профессиональных 



 
 

конкурсов. 100% владеют компьютерными технологиями. Более 40% учителей – получатели грантов 

стимулирующей надбавки за высокое педагогическое мастерство.  

  3 педагога Лицея имеют звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации», 2 

«Отличника народного просвещения, 1 «Заслуженный учитель». 8 педагогических работников Лицея 

награждены Высшей Национальной Наградой Общественного Признания Заслуг и Достижений в 

просветительской, преподавательской и образовательной деятельности Почётным нагрудным знаком отличия 

А.С. Макаренко, 8 человек награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации.  

 Педагоги постоянно участвуют в профессиональных конкурсах, повышают свою квалификацию, 

используют современные образовательные технологии.  

 В лицее есть педагог-психолог и социальный педагог, который отвечает за социальную адаптацию ребят, 

их психологическое поведение, корректирует их поведение, помогает в устранении проблем личностного 

характера, адаптации в коллективе, способствует улучшению психологического климата в классе, проводит 

разъяснительную работу с родителями и педагогами. 

 Лицей включает в себя интернат, являющийся объектом социальной инфраструктуры. Часть детей (50% 

от всей численности обучающихся лицея) проживают в интернате лицея, в котором созданы все социально-

бытовые условия.  В интернате обеспечивается проживание, питание, воспитание, помощь в обучении 

воспитанникам, проживающим в иных населенных пунктах Чукотского автономного округа, а также учащимся 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  В интернате 48 комнат на 120 мест.   

Воспитанники интерната, состоят на полном государственном обеспечении, обеспечиваются мягким 

инвентарем, предметами личной гигиены, а также учебниками и хозяйственным инвентарем. Родители 

(законные представители) полностью освобождены от платы за содержание детей в интернате. Для ребят, 

проживающих в интернате, организовано полноценное пятиразовое питание.  

 Воспитатели интерната наряду с педагогами-предметниками, классными руководителями и другими 

специалистами лицея активно принимают участие в воспитательном процессе. 

 20 ноября 2020 в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" национального проекта 

«Образование» на базе Чукотского окружного профильного лицея открылся Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей "Точка роста".  В кабинетах формирования цифровых и гуманитарных компетенций 

проходят занятия по программам «Пресс-центр – «Точка Роста»», «Я - лидер», «Я конструирую робота», 

«Квадрокоптер», «Основы безопасности жизнедеятельности» и другие.  

 Эти помещения используются и для проектной деятельности, выполняют роль центра общественной 

жизни Чукотского окружного профильного лицея. 



 
 

 Значимый федеральный проект -  создание Школьных спортивных клубов. В лицее клуб существует с 

2015 года, а в октябре 2021 года клуб «Лицей» зарегистрирован во Всероссийском перечне школьных 

спортивных клубов.   

 В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 

выполнения мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в лицее в 2021 

году было дополнительно приобретено спортивное оборудование и инвентарь.  В 2022 году   были закуплены 

и доставлены тренажеры, гантели, мячи, теннисные столы, лыжи и много необходимого для спортивной 

подготовки. Спортивное направление в лицее включает работу спортивных секций по баскетболу, волейболу, 

вольной борьбе, хоккею с шайбой.  Это одно из самых любимых учащимися направлений. Главной задачей 

этих программ-  укрепление здоровья учащихся, развитие их спортивных наклонностей, формирование 

здорового образа жизни. Дополнительно учащиеся лицея могут посещать секцию тяжелой атлетики, которая 

сформирована от ДЮСШ на базе тренажерного зала, а также секцию национальные виды спорта, которая также 

осуществляет свою деятельность на базе спортивного зала лицея.  Занятия в секциях развивает у лицеистов 

потребность в систематических занятиях, стремление показать высокий результат на соревнованиях. 

Общелицейские спортивные мероприятия: всем классом на старт, дни здоровья, спортивные состязания и 

эстафеты к Дню ЧАО, спортивные мероприятия в рамках месячника военно-патриотического воспитания, 

Президентские игры и состязания, выезд на сопку Михаила и другие… 

 В 2021 году на базе лицея был реализован проект «Волейбольный калейдоскоп» (сумма гранта 95, 0 

тыс.руб). Ребята провели цикл игр с командами организаций и предприятий п. Угольные Копи и г. Анадырь. 

 Чукотский окружной профильный лицей не предполагает профессионального образования учащихся по 

направлению работы студий, кружков и секций дополнительного образования. Поэтому при приеме в них не 

производится какой-либо отбор, а принимаются все желающие. 

 Для творческого развития в лицее есть актовый зал, звуковое и проекционное оборудование. Здесь 

занимаются ребята хореографической и вокальной студий. Актовый зал редко пустует. Здесь проводятся 

традиционные мероприятия, единые уроки, разнотематические встречи и концерты.  

 Кроме того, лицей является площадкой для проведения мероприятий не только лицейского уровня, но и 

регионального масштаба: конференций «От идеи к воплощению», «Рождественские чтения», окружных 

конкурсов педагогического мастерства «Педагог года Чукотки», телеигры «Умники и умницы», конкурса юных 

чтецов «Живая классика», а также экономического, географического, этнографического, «Диктанта Победы» и 

других значимых Всероссийских акций и мероприятий. 

 Лицей очень тесно взаимодействует с общественными организациями Чукотки, организациями 

дополнительного образования, организациями культуры, спорта, различными структурами и ведомствами на 

территории города:  



 
 

- реализован пилотный социальный проект «Большая семья Чукотки» по инициативе Анадырской и Чукотской 

Епархии совместно с лицеем и Молодежной мэрией Анадыря.  

- Всероссийский проект «Классные встречи», в рамках которого учащиеся лицея встречались с интересными 

людьми города.  

- слет актива на базе средней общеобразовательной школы №1 города Анадыря, где ребята делились 

впечатлениями об организации внеучебной деятельности в своих учреждениях, о поездках в «Артек», идеями 

сделать школьную и лицейскую жизнь по-настоящему интересной.   

- акция «Мы выбираем жизнь!», организованная Общественной молодёжной палатой при Думе Чукотского 

автономного округ.  

 Медиа лаборатория — это новая точка притяжения креативных лицеистов, возможность максимального 

раскрытия творческого потенциала учеников Чукотского окружного профильного лицея, проявления себя, 

возможность попробовать свои силы в разных видах деятельности – от гуманитарной до технической. 

Занимаясь в медиа лаборатории, ребята учатся работать с фотоматериалом, векторной графикой, анимацией, 

видеоматериалом, для проектирования, кодирования и публикацию веб-сайтов, записи, редактирования и 

очищения аудио контента, создания постеров, электронных журналов и книг, интерактивных документов и 

многого другого. Реализация проекта «Медиа лаборатория» стала возможной благодаря поддержке Аппарата 

Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа, лично Губернатора Копина Романа 

Валентиновича, который поддержал инициативу лицеистов, Департамент образования и науки Чукотского 

автономного округа оказал финансовую помощь в приобретении Медиа лаборатории. Данный комплект 

включает оборудование для создания, обработки, хранения и публикации медиа контента: это графические 

планшеты, камера с высоким разрешением, 3д камера, экшн-камера, направленный и петличные микрофоны, 

стабилизатор для видеосъёмки, штатив, смартфон. АРМ соответствуют рекомендуемым системным 

требованиям с гибким набором функций предоставляемых программным пакетом Adobe Creative Cloud 

трансформирующий АРМ в графическую станцию, монтажный стол, пульт звукорежиссёра и многое другое в 

зависимости от задач. 

 Таким образом, медиа лаборатория способствует подготовке нового поколения к жизни в современных 

информационных условиях, к восприятию различной информации, учит человека понимать ее, осознавать 

последствия ее воздействия. 

 Для организации учебного и воспитательного процесса в лицее есть библиотека. Все обучающиеся 100% 

бесплатно обеспечены учебной литературой. Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося – 46 ед. 

Библиотека рассчитана на 16 посадочных мест 



 
 

В библиотеке лицея есть читальный зал с тремя оборудованным АРМ читателя с возможностью работы 

обучающихся на стационарном компьютере доступом к сети интернет и к правовой системе «Гарант». Есть 

возможность использования переносных компьютеров. Читальный зал библиотеки оснащен средствами 

копирования и сканирования материалов, имеется возможность распечатки (тиражирования) материалов. В 

библиотеке лицея постоянно проводятся библиотечные часы, классные часы.  Еженедельно здесь проходят 

заседания Совета старост, где лицейский актив, решает все текущие организационные вопросы, делится 

впечатлениями и планирует внеучебную лицейскую жизнь. 

 В лицее 37 семейных династии, имеющие по 2 и более ребенка среди выпускников и обучающихся лицея.   

 Ежегодно более 80% выпускников лицея поступают в высшие учебные заведения страны. Благодаря 

победе в телевизионной гуманитарной олимпиаде «Умники и умницы», выпускники лицея становятся 

студентами МГИМО (Польский Дмитрий, Морозов Никита), в 2020- 2021 учебном году победителем 

регионального этапа Умников и Умниц стал Паксюткин Андрей. 

 В Лицее стабильно высокий процент учащихся успешно занимающихся научно-исследовательской 

деятельностью. Учащиеся лицея успешно проходят конкурсные отборы и становятся участниками 

образовательных программ на базе Образовательного центра «Сириус» Образовательного фонда «Талант и 

успех» (г. Сочи).   

 Процесс развития лицея направлен на выявление, сопровождение и обучение одаренных детей округа 

повышает конкурентоспособность лицея. Лицей по праву гордится своими выпускниками: медалистами, 

участниками заключительного этапа ВОШ, а также выпускниками, которые успешно учатся в престижных 

ВУЗах России и за рубежом: МГУ, ВШЭ, РХТУ, в Словакии, Ирландии, Китае.  Лицеисты становятся 

призерами и победителями различных предметных, творческих региональных и даже Всероссийских 

конкурсов. 

 Российское движение школьников-  детско-юношеская организация, которая консолидирует в себе уже 

существующие детские движения в каждой школе, унифицирует их программу воспитания, позволяет вывести 

свою работу уже на новый всероссийский уровень.  В Лицее В данный момент ведется организационная работа 

по расширению в Лицее первичной организации Российского движения детей и молодежи «Движение первых». 

 Эти движения оказывают максимальное содействие в развитии учеников.  В своей деятельности имеют 

несколько важных направлений: 

- Развитие личности объединяет такие поднаправления, как   творчество. - для детей организовываются 

фестивали и конкурсы, культурно-образовательные и досуговые программы, творческие проекты; 

популяризация ЗОЖ - этому способствуют фестивали и конкурсы, популяризация комплекса ГТО, работа 

спортивных секций; профориентационные мероприятия. Организуются профильные встречи различных 

масштабов, проводятся игры, семинары.  



 
 

–Гражданская активность. В лицее создан добровольческий отряд «Союз добровольцев-87», который 

осуществляет культурное волонтерство- содействие в проведении культурных мероприятий, участие в акциях 

и мероприятиях, связанных с сохранением памяти о ВОВ и событийное волонтерство - участие в 

образовательных, спортивных, социальных мероприятиях.  

- Военно-патриотическое. Цель этого направления - воспитать новое поколение патриотично настроенной 

молодёжи, умных, смелых, любящих свою родину граждан, готовых в любой момент встать на её защиту. В 

рамках военно-патриотического направления в лицее проводятся Смотр строя и песни, различные военно-

спортивные игры, акции, соревнования. Все яркие моменты проводимых мероприятий размещаются на 

фотостендах, сайте лицея, соцсети Телеграмм, в Одноклассники, в Контакте. 

- информационно – медийное.  Это создание стенгазет, подготовка статей для сайта лицея и социальных сетей 

и т.д. Это направление постепенно набирает силу. И для реализации созданы все условия.   

 Классные коллективы в Лицее небольшие, поэтому процесс установления межличностных контактов 

идет интенсивно, существует реальная возможность проявить себя каждому в общем деле.  В лицее нет 

обособленности между классами, обучающимися разного возраста.  

 Создание ситуаций совместного поиска, проведения мероприятий и др.  стимулирует совместную 

активность обучающихся и учителей.  Таким образом между педагогами и лицеистами складываются 

контактные взаимоотношения, основанные на доверии и взаимопонимании. В процессе своей воспитательной 

деятельности лицей активно сотрудничает с культурно-досуговыми и спортивными учреждениями города, 

силовыми структурами, общественными организациями и другими учреждениями.  Возможность очно 

взаимодействовать с учреждениями других районов Чукотского автономного округа, организовывать 

тематические выезды, различные экологические мероприятия, круглогодичные спортивные состязания, 

летнюю оздоровительную кампанию отсутствует.    Соответственно, в данной Программе учитываются   эти 

факторы, особенности контингента обучающихся, территориальные условия. Мероприятия, обозначенные в 

Программе, также преследуют и цели, определяемые региональной политикой образования. Это сохранение 

самобытности национальной культуры, традиций, обычаев, особенностей языка, способствующих духовному 

и нравственному развитию обучающихся. 

 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Урочная деятельность  

Реализация педагогами Лицея воспитательного потенциала урочной деятельности предполагает следующее: 

-максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор 

соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для 

обсуждений; 



 
 

-включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых ориентиров 

результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, занятий;  

-включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 

-выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в соответствии 

с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений и 

событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения 

к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

-применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих познавательную 

мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления;  

-побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и педагогами, 

соответствующие укладу лицея, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

-организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

-инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и выполнение 

индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

Внеурочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей, обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий: 

- курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, военно-

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности (Цикл занятий «Разговоры о важном»); 

-курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 

-курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

-курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 

-курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности; 

-занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся; 

-занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся 

- занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов; 



 
 

- занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, на 

педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных ученических сообществ, детских 

общественных объединений, органов Ученического самоуправления, на организацию совместно с 

обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности. 

 Под внеурочной деятельностью при реализации обновленных ФГОС среднего общего образования 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

среднего общего образования.  

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

внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного общего образования и среднего общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации.  

 План внеурочной деятельности образовательной организации является обязательной частью 

организационного раздела образовательной программы, а рабочие программы внеурочной деятельности 

являются обязательной частью содержательного раздела образовательной программы. В целях реализации 

плана внеурочной деятельности образовательной организацией может предусматриваться использование 

ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), включая организации дополнительного 

образования, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего 

образования, научные организации, организации культуры, физкультурно-спортивные, детские общественные 

объединения и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами.  

 Планы работы по внеурочной деятельности на учебный год утверждается приказами руководителя 

общеобразовательной организации. 

Недельный план внеурочной деятельности  

 По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и запросов 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся план внеурочной 

деятельности в образовательной организации модифицируется в соответствии с пятью профилями: 

естественно-научным, гуманитарным, социально-экономическим, технологическим, универсальным. 

Общий недельный план внеурочной деятельности для 10-11 классов 

Направление Название программы 10кл 11кл Всего 

Общекультурное Трудные вопросы русского языка 1 1 2 

Слово-образ-смысл 1 1 2 

История государства Российского в деяниях 

государственных деятелей 

1 1 
2 

Прорыв(разговорный английский) 1 1 2 

Страноведение 1 1 2 



 
 

 

 План внеурочной деятельности Физико-математического профиля (недельный) 

Учебные курсы 

 

Количество часов в 

неделю 

10 11 

Решение нестандартных математических задач 1 1 

Баскетбол 1 1 

Волейбол 1 1 

Психология 1 1 

Обще-интеллектуальное Программирование на различных языках 

программирования 

1 1 
2 

Экономика и правовые вопросы 1 1 2 

Практика по решению физических задач 1 1 2 

Роль географии в познании мира 1 1 2 

Решение не стандартных математических задач 1 1 2 

Трудные вопросы органической химии 1 1 2 

Биология на всех уровнях организации живого 1 1 2 

Спортивно-оздоровительное Спортивная борьба 1 1 2 

Баскетбол 1 1 2 

Волейбол 1 1 2 

Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 1 2 

Социальное Основные вопросы обществознание 1 1 2 

Путь к успеху(английский язык) 1 1 2 

Литературное наследие 1 1 2 

Психология 2 2 4 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей учащихся 

2 2 4 

ИТОГО 23 23 46 



 
 

Занятия направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся. на организацию комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

2 2 

Практикум по решению физических задач  1 1 

Разговоры о важном   1 1 

Трудные вопросы русского языка 1 1 

Программирование на различных языках программирования 1 1 

ИТОГО недельная нагрузка 10 10 

 

 План внеурочной деятельности   Информационно-технологического профиля (недельный) 

Учебные курсы 

 

Количество часов в 

неделю 

10 11 

Разговоры о важном 1 1 

Трудные вопросы русского языка 1 1 

Программирование на различных языках программирования 1 1 

Решение нестандартных математических задач 1 1 

Баскетбол 1 1 

Волейбол 1 1 

Психология 1 1 

Занятия направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся. на организацию комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

2 2 

Практикум по решению физических задач 1 1 

ИТОГО недельная нагрузка 10 10 

  

План внеурочной деятельности   Гуманитарного профиля (недельный) 

Учебные курсы 

 

Количество часов в неделю 

10 11 

Трудные вопросы русского языка 1 1 

Путь к успеху (английский язык) 1 1 

История государства Российского в деяниях ее государственных деятелей 1 1 

Разговоры о важном 1 1 



 
 

Баскетбол 1 1 

Психология 2 2 

Занятия направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся. на организацию комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

2 2 

Основные вопросы обществознания 1 1 

ИТОГО недельная нагрузка 10 10 

 

План внеурочной деятельности   Филологического профиля (недельный) 

Учебные курсы 

 

Количество часов в неделю 

10 11 

Литературное наследие России 1 1 

Путь к успеху(английский язык) 1 1 

Страноведение(китайский язык, немецкий язык) 1 1 

Разговоры о важном 1 1 

Прорыв (Разговорный английский) 1 1 

Психология 1 1 

Образ-слово-смысл (литература) 1 1 

Занятия направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся. на организацию комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

2 2 

Волейбол 1 1 

ИТОГО недельная нагрузка 10 10 

 

План внеурочной деятельности   Естественно-научного профиля (недельный) 

Учебные курсы 

 

Количество часов в неделю 

10 11 

Разговоры о важном 1 1 

Трудные вопросы русского языка 1 1 

Основы химических методов исследования  веществ 1 1 

Баскетбол 1 1 

Волейбол 1 1 

Психология 2 2 



 
 

Занятия направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся. на организацию комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

2 2 

Биология на всех уровнях организации живого 1 1 

ИТОГО недельная нагрузка 10 10 

 

План внеурочной деятельности   Социально-экономического профиля (недельный) 

Учебные курсы 

 

Количество часов в неделю 

10 11 

Разговоры о важном 1 1 

Трудные вопросы русского языка 1 1 

Экономика и правовые вопросы 1 1 

Спортивная борьба 1 1 

Психология 1 1 

Волейбол 1 1 

Решение нестандартных математических задач 1 1 

Роль географии в познании мира 1 1 

Занятия направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся. на организацию комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

2 2 

ИТОГО недельная нагрузка 10 10 

 

План внеурочной деятельности Универсального профиля (недельный) 

Учебные курсы 

 

Количество часов в неделю 

10 11 

Трудные вопросы русского языка 1 1 

Основные вопросы обществознания 1 1 

Разговоры о важном 1 1 

Баскетбол 1 1 

Волейбол 1 1 

Биология на всех уровнях организации живого 1 1 

Психология 2 2 



 
 

Занятия направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся. на организацию комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

2 2 

ИТОГО недельная нагрузка 10 10 

Дополнительное образование  

Реализация воспитательного потенциала дополнительного образования в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся предполагает: 

- изучение интересов и запросов учащихся при создании объединений дополнительного образования; 

- работа по направлениям дополнительного образования: социально-гуманитарное, физкультурно-спортивное, 

техническое, художественное; 

-занятия в кружках, секциях, студиях; 

-представление результатов деятельности (выставки, участие в концертной деятельности, конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях, соревнованиях и т.д.); 

- занятия в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Определены следующие направления работы блока дополнительного образования: 

- организация досуга учащихся во внеурочное время; 

-  работа групп, секций, студий дополнительного образования; 

- подготовка и проведение общелицейских вечеров, дискотек, праздников, 

спортивных соревнований и других культурно-досуговых мероприятий. 

В Лицее дополнительное образование реализуется по следующим направлениям: 

Направление Перечень    реализуемых дополнительных 

образовательных программ 

Классы 

физкультурно-спортивное баскетбол 10-11 

волейбол 10-11 

каратэ кеокушинкай 10-11 

хоккей с шайбой 10-11 

вольная борьба 10-11 

художественное хореографическая студия 10-11 

 вокальная  студия 10-11 

социально-педагогическое английский язык 10-11 

Дополнительное образование с октября 2020 года на базе Государственного автономного образовательного 

учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей» также осуществляется 

через Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», созданного в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». 



 
 

              Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» является частью образовательной среды 

общеобразовательной организации, на базе которой осуществляется: 

- преподавание учебных предметов из предметных областей «Естественно-научные предметы», «Математика 

и информатика», «Технология»; 

- внеурочная деятельность для поддержки изучения предметов естественно-научной и технологической 

направленностей; 

- дополнительное образование детей по программам естественно-научной и технической направленностей; 

- проведение внеклассных мероприятий для обучающихся; 

- организация образовательных мероприятий, в том числе в дистанционном формате с участием обучающихся 

из других образовательных организаций. 

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» — структурное подразделение ГАОУ 

ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей» и направлен на формирование современных компетенций и 

навыков у обучающихся, в том числе по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Целями деятельности Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» являются: 

- создание условий для внедрения на уровнях основного общего, среднего общего образования новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей, 

- обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных областей «Технология», 

«Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

            На базе Центра реализуется 8 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: 

№ 

пп 

Перечень    реализуемых дополнительных 

 образовательных программ 

Профиль Класс 

1 «Школьный квадрокоптер» технический 10-11 

2 «Лицейский медиа центр» технический 8-10 

3 «Я – лидер»  социально-педагогический 9-11 

4 «Пресс – центр  - «Точка роста»»  социально-педагогический 10-11 

5 «Литературная гостиная»  социально-педагогический 10-11 

6 «Рубеж»   физкультурно-спортивный 10 

7 «Территория безопасности»»   физкультурно-спортивный 9-10 

8 «Ладья» (шахматы)   физкультурно-спортивный 8-11 



 
 

 

В Центре цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» осуществляется единый подход к 

общеобразовательным программам, составленным в соответствии с новыми предметными областями 

«Технология», «Информатика», «ОБЖ». Изменяется содержательная сторона предметной области 

«Технология», в которую будут введены новые образовательные компетенции: 3D-моделирование, 

прототипирование, компьютерное черчение, технологии цифрового пространства – при сохранении объема 

технологических дисциплин. Данные предметные области будут реализовываться на уровнях общего и 

среднего образования, а также в формате урочных, внеурочных занятий и с помощью дополнительного 

образования. 

Задачей дополнительного образования, в том числе  Центра «Точка роста», является охват своей деятельностью 

не менее 100% обучающихся образовательной организации, осваивающих основную общеобразовательную 

программу по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности», а также обеспечение не менее 70% охвата от общего контингента 

обучающихся в образовательной организации дополнительными общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного, технического, гуманитарного профилей, не менее 40 %  охвата от общего 

контингента обучающихся в образовательной организации дополнительными общеобразовательными 

программами спортивно-оздоровительного,  творческого, общеинтеллектуального направлений  во внеурочное 

время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства. 

Содействие созданию и развитию общественного движения школьников, направленного на личностное 

развитие, социальную активность через проектную деятельность, различные программы дополнительного 

образования детей. 

Школьный спортивный клуб «Лицей» 

Школьный Спортивный клуб «Лицей» - общественная организация учителей физической культуры, педагогов 

дополнительного образования спортивной направленности, обучающихся, способствующая развитию 

физической культуры и спорта в лицее, создан с целью координации и объединения усилий членов клуба для 

реализации следующих целей и задач: 

- организации активного отдыха,  

- повышение уровня физического развития, 

- профилактики асоциальных проявлений в подростковой среде (наркомания, курение, алкоголизм и др.); 

- развитие массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 

образовательной организации; 

- организация различных форм спортивной жизни среди обучающихся образовательной организации; 

- привлечение обучающихся лицея к объединению на основе общности интересов; 



 
 

- воспитание у обучающихся лицея устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой, 

спортом, к здоровому образу жизни; 

- создание сети физкультурного актива во всех классах лицея; 

- содействие открытию спортивных направлений в лицее; 

- агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование обучающихся о развитии спортивного 

движения; 

- проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди обучающихся лицея и с воспитанниками 

других школьных спортивных клубов; 

- подготовка членов Клуба для участия в соревнованиях различного уровня; 

- осуществление подготовки членов Клуба к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на реализацию 

комплекса ГТО; утверждение положений (регламентов) о таких мероприятиях; 

- содействие в организации деятельности спортивных секций и групп общей физической подготовки для 

учащихся 

- внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение спортивно-массовой и оздоровительной 

работы в лицее; 

- организация активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся (выезды в тундру и т.п.).  

Медиа   
Данное направление воспитательной работы предусматривает такой вид деятельности, как: 

-поддержка талантливых юных журналистов; 

-создание и развитие школьных медиацентров, новостных групп в социальных сетях; 

-повышение уровня школьных СМИ и пресс-центров; 

-проведение пресс-конференций, фестивалей, творческих конкурсов для лицеистов; 

-формирование медиакультуры лицеистов; 

- интеллектуальное развитие лицеистов, их самостоятельность; 

- качественное улучшение информационной предметно-развивающей среды в семье и лицее через приобщение 

к культурным ценностям своего народа, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования российской гражданской идентичности -

создание лицейской газеты (в рамках проекта «Точка роста»); 

-подготовка и размещение тематических видеоматериалов на сайте лицея, социальных сетях; 

-  участие в онлайн-уроках различной направленности. 

Классное руководство 



 
 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педагогической 

деятельности, направленна, в первую очередь, на решение задач воспитания и социализации обучающихся, 

предусматривает: 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общелицейских делах, 

мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, позволяющих 

вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать возможности для 

самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения;  

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и внешкольные 

мероприятия, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера;  

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких правил поведения 

в общеобразовательной организации;  

изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их поведением, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным 

психологом;  

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию 

поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими 

обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование единства требований 

по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции воспитательных влияний 

педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им 

возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, 

участвовать в родительских собраниях класса; 

деятельность методического объединения классных руководителей; 

контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся лицея; 

оформление личных дел обучающихся, справок, отчетов; 



 
 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей об успехах и 

проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам 

семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении вопросов воспитания 

и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации и проведению 

воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной организации; 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Основные лицейские дела 
Реализация воспитательного потенциала основных лицейских дел предусматривает:  

- общелицейские праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) 

мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в которых 

участвуют все классы; 

- организация и проведение традиционных мероприятий лицея: день лицеиста (посвящение в лицеисты); свечка 

(вечер знакомств); предметные недели; день Чукотского автономного округа; Новогодний калейдоскоп 

(развлекательные станции); месячник военно-патриотического воспитания; «Поздравляю!» 

(видеопоздравления от выпускников прошлых лет); праздник последнего звонка «До свидания, лицей!» 

(фотопожелания лицеистов, передача «камня знаний», танцевальный флешмоб, запуск шаров с пожеланиями, 

выступления семейных династий); традиционный выезд выпускников на базу отдыха Сопка Михаила. 

-участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире; 

-торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий уровень 

образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в общеобразовательной 

организации, обществе; 

-церемонии награждения (по итогам триместра, года) обучающихся и педагогов за участие в жизни 

общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие 

общеобразовательной организации;  

-социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

-комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

-вовлечение по возможности каждого обучающегося в лицейские дела в разных ролях (сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в 



 
 

освоении навыков подготовки, проведения, анализа общелицейских дел; 

-наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных лицейских 

дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Внелицейские мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внелицейских мероприятий предусматривает: 

общие внелицейские мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнёрами 

общеобразовательной организации; 

внелицейские тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами по 

изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, в кинотеатр, на каток, на предприятие и др.), организуемые в 

классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

комплекс коллективных внелицейских творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

Организация предметно-пространственной среды 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает совместную 

деятельность педагогов, обучающихся, воспитателей интерната и других участников образовательных 

отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

-оформление холла при входе в общеобразовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации, символикой региона (флаг, герб); 

-организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской Федерации; 

-размещение стенда с информацией о героях и защитниках Отечества; 

-размещение, обновление фотографических художественных изображений природы, животных, птиц региона; 

-оформление стендов «Календарь знаменательных дат» с информацией регионального значения; 

-организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства позитивной 

духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности (демонстрация научно-

популярных, документальных фильмов различной направленности в холле 1 этажа);  

-оформление и обновление стендов в помещениях (холл первого этажа, рекреации, лестничные марши), 

содержащих в доступной, привлекательной форме информацию гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания,  

оформление и обновление стендов с информацией и фотоотчётами об интересных событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся и т. п.;  

-разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, логотип), используемой 



 
 

как повседневно, так и в торжественные моменты; 

подготовку и размещение в библиотеке лицея газеты лицея, подготовленной участниками формирования 

«Пресс-центр» Точки роста.  

-поддержание эстетического вида и благоустройство, озеленение всех помещений в общеобразовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон; 

-разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, зон активного и тихого отдыха;  

-оформление комнат отдыха в интернате лицея; 

-деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, по оформлению учебных 

аудиторий;  

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, ---церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих внимание 

обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной 

организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся предусматривает:   

- создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах представительных органов 

родительского сообщества (родительского комитета общеобразовательной организации, классов), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 

родительского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной организации; 

тематические родительские собрания в классах, общелицейские родительские собрания по вопросам 

воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

дни открытых дверей; 

предоставление родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с 

обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых родители могут 

получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, 

служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;   

родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации, интернет-сообщества, группы с 

участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 

деятельность;   



 
 

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных нормативными 

документами о психолого-педагогическом консилиуме в общеобразовательной организации в соответствии с 

порядком привлечения родителей (законных представителей); 

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и общелицейских 

мероприятий. 

Самоуправление 
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в общеобразовательной организации 

предусматривает: 

организацию и деятельность органов ученического самоуправления -Совет старост, избранных обучающимися; 

представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе управления 

общеобразовательной организацией;  

защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 

участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и реализации рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в 

общеобразовательной организации.  

Этот модуль также включает в себя деятельность детских общественных объединений, созданных на базе 

лицея: школьное отделение региональной общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», первичное отделение Российского движения детей и молодёжи 

«Движение первых», добровольческий отряд «Союз добровольцев -87», Школьный Спортивный клуб «Лицей», 

военно-патриотическое объединение «Рубеж», центр образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». 

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и поддержки 

безопасной и комфортной среды в общеобразовательной организации предусматривает: 

-организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в общеобразовательной организации 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

-проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, выделение 

и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости и др.); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами педагогического 

коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

-разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с девиантными 



 
 

обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного взаимодействия; 

-вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической 

направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной организации и в социокультурном 

окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в 

социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного 

движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 

гражданской обороне и т. д.); 

-организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого поведения, по 

развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому 

давлению; 

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, альтернативной 

девиантному поведению — познания, испытания себя, значимого общения, творчества, деятельности (в том 

числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

-предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, расширения, влияния 

в общеобразовательной организации маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.);  

-профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-

мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.); 

-работу Совета профилактики, Совета интерната; 

-встречи, лекции, беседы; встречи с сотрудниками МО МВД Анадырский, КПДН и других заинтересованных 

структур; проведение цикла нравственных уроков при  

-взаимодействии с Анадырской и Чукотской Епархией; 

-анкетирование; 

- консультации специалистов (социального педагога, педагога-психолога, медицинских работников) для 

родителей и детей «группы риска». 

Социальное партнёрство 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в 

проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, лицейские праздники, 

торжественные мероприятия и т. п.); 

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, 



 
 

внелицейских мероприятий соответствующей тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внелицейских мероприятий, акций 

воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с представителями 

организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной 

организации, муниципального образования, региона, страны;  

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с организациями-

партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 

ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 

Профориентация 
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы общеобразовательной организации 

предусматривает:  

- проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего (онлайн уроки на сайте по бесплатной 

профориентации для детей «ПроеКТОрия»; участие в профориентационных мастер-классах; классные часы; 

- профориентационные беседы, лекции с представителями организаций, учреждений, структур; 

-профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие знания о 

профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

-экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы; 

-посещение тематических профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

организациях профессионального, высшего образования; 

-совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и 

направлениям профессионального образования, анкетирование; 

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

-индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь 

значение в выборе ими будущей профессии. 

Работа в интернате лицея 

Реализация воспитательного потенциала работы в интернате общеобразовательной организации 

предусматривает:  

 - создание социально-бытовых условий для воспитанников интерната; 



 
 

 - создание условий, способствующих социальной адаптации лицеистов;  

 - осуществление социально-психологического изучения детей для организации индивидуального 

подхода к ним,  

 -оказание социально - психологической помощи детям, родителям, учителям; 

 - оказание помощи в достижении позитивного разрешения проблем; 

 -охрана и защита личности, ее прав, интересов; 

 - контроль за эффективностью использования времени для качественной подготовки домашних заданий; 

 - соблюдение режима дня и правил внутреннего распорядка воспитанниками интерната; 

 - отслеживание состояния здоровья воспитанников интерната.  

 - социальная профилактическая работа; 

 - консультативная работа, направленная на консультирование взрослых и детей по вопросам развития, 

обучения, воспитания; 

 - работа Совета интерната; 

 -  организация досуговой деятельности воспитанников в том числе в каникулярное время;  

- беседы, инструктажи, познавательные часы, игры, викторины; 

- мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и негативных форм поведения; 

-работа с родителями воспитанников интерната; 

- социально-педагогическая диагностика семей воспитанников; 

-выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите; 

- контроль за соблюдением воспитанниками режима дня, санитарных норм; 

- организация питания воспитанников интерната; 

- помощь при оказании медицинского обслуживания воспитанников интерната. 

2.3.4. Организационный раздел  

2.3.4.1.  Кадровое обеспечение 

Воспитательная система лицея складывается из совместной деятельности учителей, обучающихся, родителей, 

классных руководителей, педагогов дополнительного образования, педагога-организатора, педагога-

организатора ОБЖ, педагога-психолога, социального педагога, воспитателей интерната, из воспитания на 

уроке, вне урока: через систему дополнительного образования, культурно-досуговой, спортивной и творческой 

деятельности, ученическое самоуправление. Управление воспитательным процессом в лицее осуществляется 

на уровне всех участников образовательного процесса в системе: директор, заместитель директора по 

воспитательной работе, МО классных руководителей, заведующий интернатом. Наряду с администрацией, в 

решении принципиальных вопросов воспитания, развития лицея участвуют советы самоуправления: 

Ученический Совет (Совет старост), Совет интерната, родительский комитет.  



 
 

2.3.4.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной деятельности в лицее размещены на сайте 

общеобразовательной организации: https://chopl.ru/ в разделе сведения об образовательной организации: 

https://chopl.ru/dokumentatsiya/dokumentatsiya/kopii/lokalnye-normativnye-akty.html 

Устав лицея  

Локальные акты: 

Декларация прав учащихся 

Должностная инструкция классного руководителя 

Положение о конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, традиционных массовых мероприятиях 

Положение о внеурочной деятельности учащихся 

Положение об использовании объектов культуры и спорта 

Положение о поощрении учащихся 

Положение о постановке на внутрилицейский учет обучающихся и семей, находящихся в социально опасном 

положении 

Положение о проектно-исследовательской деятельности обучающихся 

Положение о профориентационной работе с учащимися в условиях введения ФГОС СОО 

Положение о работе с одаренными детьми 

Положение о родительском собрании 

Положение о совете обучающихся 

Положение о социально-психологической службе 

Положение о центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

Положение об интернате 

Правила внутреннего распорядка в интернате 

Правила внутреннего распорядка обучающихся 

Устав ШСК 

 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: 

обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, 

из семей мигрантов, билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся поведением, —  в лицее создаются 

необходимые условия, способствующие их полноценному развитию и воспитанию. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной социальной 

https://chopl.ru/
https://www.google.com/url?q=http://5schooloren.ucoz.ru/dok/ustav.doc&sa=D&source=editors&ust=1662310968062872&usg=AOvVaw2wUtSesj2jz0rah9IIpB6F
https://www.google.com/url?q=http://5schooloren.ucoz.ru/svedenia/polozhenija.rar&sa=D&source=editors&ust=1662310968063259&usg=AOvVaw38lpwH08r4ocSDay09XmXf


 
 

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 ориентиры на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием адекватных 

возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

2.3.5. Система поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

 Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся 

призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система 

проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

-публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

-соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организации, качеству 

воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

-прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование порядку, 

зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

-регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно больших групп 

поощряемых и т. п.); 

-сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и коллективных 

наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, 



 
 

преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награды); 

-привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) 

обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом 

наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности: 

индивидуальные и групповые грамоты, портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном поощрении классными 

руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) 

артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

 Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, 

участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т. д.).  Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио 

класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп обучающихся, классов 

в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо.  

 Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может заключаться в 

материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических 

работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том числе из социальных 

партнёров, их статус, акции, деятельность соответствуют укладу общеобразовательной организации, цели, 

задачам, традициям воспитания, согласовываются с представителями родительского сообщества во избежание 

деструктивного воздействия на взаимоотношения в общеобразовательной организации. 

2.3.6. Анализ воспитательной работы 

 Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов 

воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. 



 
 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

-взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

-приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не количественных, 

а качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, обучающимися и родителями;   

-развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе 

цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

-распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует на 

понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного социального воспитания, в 

котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и 

стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся в каждом классе.  

 Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной 

работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: 

какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный 

год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, 

над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  



 
 

 Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по 

воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом), классными руководителями с привлечением 

актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами получения 

информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников 

могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 

методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается 

на вопросах, связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общелицейских основных дел, мероприятий; 

 внелицейских мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит работать 

педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по воспитательной 

работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

общеобразовательной организации. 

Приложение 

Календарный план воспитательной работы  

Календарный план воспитательной работы (далее — план) разрабатывается с указанием: содержания дел, 

событий, мероприятий; участвующих классов или иных групп обучающихся; сроков, в том числе сроков 

подготовки; ответственных лиц.  

План обновляется ежегодно к началу очередного учебного года.  

При разработке плана учитываются: индивидуальные планы классных руководителей; рабочие программы 

учителей по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; план, 



 
 

рабочие программы учебных курсов, занятий внеурочной деятельности; планы органов самоуправления в 

общеобразовательной организации, ученического самоуправления, взаимодействия с социальными партнёрами 

согласно договорам, соглашениям с ними; планы работы педагога-психолога, социального педагога и другая 

документация, которая соответствует содержанию плана. 

План разрабатывается один для всей общеобразовательной организации. Планирование дел, событий, 

мероприятий по классному руководству осуществляется по индивидуальным планам классных руководителей, 

по учебной деятельности — по индивидуальным планам работы учителей-предметников с учётом их рабочих 

программ по учебным предметам, курсам, модулям, форм и видов воспитательной деятельности.  

 

Календарный план воспитательной работы Государственного автономного общеобразовательного 

учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей» 

Модуль «Урочная деятельность» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Планирование воспитательного 

компонента урока 

10-11 

классы 

в течение года классные руководители, учителя-

предметники 

Предметные недели 10-11 

классы 

в течение года классные руководители, учителя-

предметники 

Школьный этап муниципальной 

олимпиады школьников. 

10-11 

классы 

по графику учителя-предметники 

Проведение этнографического 

диктанта 

10-11 

классы 

ноябрь Предметные МО 

Конкурс чтецов «Живая классика» 10-11 

классы 

декабрь-март Предметные МО 

Литературно-музыкально-

художественные гостиные, 

посвященные юбилеям поэтов и 

писателей 

10-11 

классы 

в течение года Предметные МО 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Планирование воспитательного 

компонента на занятиях 

10-11 

классы 

в течение года Педагоги ДО, педагоги Центра 

«Точка роста» 



 
 

дополнительного образования, 

внеурочной деятельности 

Проектная деятельность «Победа 

деда  - моя победа» 

10-11 

классы 

Сентябрь- апрель, 

апрель –защита 

проектов 

Учителя истории, педагоги Центра 

«Точка роста», РДДМ 

Литературно-музыкально-

художественные гостиные, 

посвященные юбилеям поэтов и 

писателей 

10-11 

классы 

в течение года Предметные МО, педагоги ДО, 

педагоги Центра «Точка роста», 

РДДМ 

Географический диктант 10-11 

классы 

Ноябрь Методисты 

Военная история. Просмотр цикла 

документальных тематических 

фильмов 

10-11 

классы 

В течение года 1 

раз в месяц 

Классные руководители педагог-

организатор, учителя истории 

Тематические занятия, 

посвящённые Победе советского 

народа в Великой Отечественной 

Войне 

10-11 

классы 

Октябрь-апрель Учитель истории, библиотекарь 

Предметные недели 10-11 

классы 

в течение года Классные руководители, учителя-

предметники, педагоги Центра 

«Точка роста» 

Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников. 

10-11 

классы 

по графику учителя-предметники 

Проведение этнографического 

диктанта 

10-11 

классы 

ноябрь Методисты 

Проведение исторического 

диктанта 

10-11 

классы 

февраль Методисты 

Конкурс чтецов «Живая классика» 10-11 

классы 

декабрь-март Предметные МО, педагоги Центра 

«Точка роста» 

 

Модуль «Основные общелицейские дела» 

Дела Классы Время проведения Ответственные 

Акции и церемонии 



 
 

Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

10-11 

классы 

каждый учебный 

понедельник, 

торжественные 

мероприятия  

Зам по ВР, КДО классные 

руководители, РДДМ 

Акция «Скажи учителю: 

«Спасибо!»  

10-11 

классы 

октябрь Зам по ВР, КДО классные 

руководители, РДДМ,  педагоги 

Центра «Точка роста», РДДМ 

Акция «Бессмертный полк» 10-11 

классы 

Апрель-май Зам по ВР, КДО классные 

руководители, учителя истории, 

РДДМ 

Акция «Окна Победы» 10-11 

классы 

Май  Педагог-организатор, классные 

руководители, РДДМ 

Акция  «Георгиевская ленточка» 10-11 

классы 

Апрель Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, библиотекарь, 

РДДМ 

Акция  “Свеча памяти” 10-11 

классы 

Июнь Педагог-организатор, классные 

руководители, РДДМ 

Всероссийская акция “День героев 

Отечества” 

10-11 

классы 

Декабрь Педагог-организатор, классные 

руководители, РДДМ 

Всероссийская акция “День 

неизвестного солдата” 

10-11 

классы 

Декабрь Педагог-организатор, классные 

руководители, РДДМ 

Акция «Студенческий десант» 10-11 

классы 

Январь Зам.директора по ВР, педагог-

организатор При содействии с 

сотрудниками УМВД 

Всероссийская акция «Час кода» 10-11 

классы 

Декабрь  Преподаватель информатики, 

педагоги Центра «Точка роста» 

Массовый забег «Кросс Нации», 

посвящённый всероссийскому дню 

бега 

10-11 

классы 

Сентябрь Зам. Директора по ВР, учителя 

физической культуры, классные 

руководители, ШСК 

Праздники 

День учителя 10-11 

классы 

5 октября Зам по ВР, КДО классные 

руководители, педагоги Центра 

«Точка роста» 



 
 

Международный день пожилых 

людей  

10-11 

классы 

1 октября Зам по ВР, классные руководители 

День отца в России 10-11 

классы 

16 октября 

 

Классные руководители 

День лицеиста 10-11 

классы 

19 октября Зам по ВР, КДО классные 

руководители, педагоги Центра 

«Точка роста» 

День народного единства 10-11 

классы 

4 ноября  Зам по ВР, КДО классные 

руководители 

День матери в России 10-11 

классы 

27 ноября 

 

Классные руководители 

День образования Чукотского 

автономного округа 

10-11 

классы 

10 декабря Зам по ВР, КДО, ШСК, классные 

руководители 

Новогодний марафон 10-11 

классы 

23-28 декабря Зам по ВР, КДО классные 

руководители 

День Защитника Отечества 10-11 

классы 

22 февраля Зам по ВР, КДО, ШСК, классные 

руководители, педагоги Центра 

«Точка роста» 

Международный женский день 10-11 

классы 

1-12 марта Зам по ВР, КДО классные 

руководители 

День Победы  10-11 

классы 

6-9 мая  Зам по ВР, КДО классные 

руководители 

Последний звонок 10-11 

классы 

май Зам по ВР, КДО классные 

руководители 9, 11классов 

Выпускной 10-11 

классы 

июнь Зам по ВР, КДО классные 

руководители 9,11классы 

Классные часы, в том числе классные часы к памятным датам 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 

классы 

3 сентября Зам по ВР, КДО классные 

руководители 

День окончания Второй мировой 

войны  

10-11 

классы 

3 сентября классные руководители 

Международный день школьных 

библиотек 

10-11 

классы 

25 октября 

 

классные руководители 



 
 

День памяти жертв политических 

репрессий 

10-11 

классы 

октябрь классные руководители 

 «Мы изучаем Конституцию» 10-11 

классы 

Октябрь -декабрь 

 

Классные руководители, педагоги-

организаторы 

День народного единства 10-11 

классы 

4 ноября  Зам по ВР, КДО классные 

руководители 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

10-11 

классы 

8 ноября классные руководители 

День начала Нюрнбернского 

процесса 

10-11 

классы 

20 ноября классные руководители 

День неизвестного солдата 10-11 

классы 

3 декабря классные руководители 

Международный день инвалидов 10-11 

классы 

3 декабря классные руководители 

День героев  Отечества 10-11 

классы 

9 декабря Зам по ВР, КДО классные 

руководители, педагоги Центра 

«Точка роста» 

День Конституции Российской 

Федерации 

10-11 

классы 

12 декабря  классные руководители 

День полного освобождения  

Ленинграда от фашисткой блокады 

10-11 

классы 

27 января Зам по ВР, КДО классные 

руководители 

День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти жертв 

Холокоста 

10-11 

классы 

27 января классные руководители 

80 лет со дня победы Вооруженных 

сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году 

в Сталинградской битве  

10-11 

классы 

2 февраля классные руководители 

День российской науки 10-11 

классы 

8 февраля классные руководители, педагоги 

Центра «Точка роста» 



 
 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

10-11 

классы 

15 февраля Зам по ВР, КДО классные 

руководители 

Международный день родного 

языка  

10-11 

классы 

21 февраля  Зам по ВР, КДО классные 

руководители, педагоги Центра 

«Точка роста» 

День воссоединения Крыма с 

Россией  

10-11 

классы 

18   марта  классные руководители 

Всемирный день театра 10-11 

классы 

27   марта  классные руководители 

День космонавтики 10-11 

классы 

12 апреля  классные руководители 

Всемирный день Земли 10-11 

классы 

22 апреля  классные руководители 

День детских общественных 

организаций России 

10-11 

классы 

19 мая  Зам по ВР, РДДМ, КДО, классные 

руководители, педагоги Центра 

«Точка роста» 

День славянской письменности и 

культуры  

10-11 

классы 

24 мая  Классные руководители, педагоги 

Центра «Точка роста» 

Классные часы, посвящённые 

международному дню 

толерантности 

10-11 

классы 

Ноябрь Классные руководители, педагог-

организатор, воспитатели 

интерната 

Урок по интернет-безопасности в 

День интернета  

10-11 

классы 

30 октября Учитель информатики, педагоги 

Центра «Точка роста» 

Классный час 

«Кибербезопасность», 

«Безопасность в социальных сетях» 

10-11 

классы 

Октябрь  Классные руководители, 

преподаватели ИКТ, воспитатели 

интерната, педагоги Центра «Точка 

роста» 

Тематические  диктанты, дни, недели, декады, месячники, циклы 

Неделя безопасного поведения в 

сети Интернет 

10-11 

классы 

сентябрь, март классные руководители, учителя 

информатики и КТ, педагоги 

Центра «Точка роста» 



 
 

Дни правовых знаний 10-11 

классы 

ноябрь Зам по ВР, КДО классные 

руководители, педагог-психолог, 

социальный педагог 

Тематические диктанты 

(экономический, географический, 

исторический, правовой, 

тотальный и др) 

10-11 

классы 

 В течение года Методисты 

День самоуправления  10-11 

классы 

октябрь Зам по ВР, КДО классные 

руководители 

Тематические предметные недели 10-11 

классы 

В течение года Зам по ВР, КДО классные 

руководители, предметные МО, 

педагоги Центра «Точка роста» 

Месячник военно-патриотического 

воспитания (военизированная 

эстафета, смотр строя и песни) 

10-11 

классы 

февраль Зам по ВР, классные руководители, 

ШСК, педагоги Центра «Точка 

роста» 

Цикл уроков финансовой 

грамотности 

10-11 

классы 

В течение года Зам директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, преподаватели 

экономики, общество-я, педагоги 

Центра «Точка роста» 

Библиотечные часы, направленные 

на развитие нравственно-

эстетических качеств личности 

10-11 

классы 

В течение года Библиотекарь  

Выезд выпускников на сопку 

Михаила 

10-11 

классы 

Апрель-май Зам по ВР, КДО классные 

руководители, ШСК 

Концерты 

Концерт к дню учителя 10-11 

классы 

октябрь Зам по ВР, КДО классные 

руководители 

Концерт ко Дню образования 

Чукотского автономного округа 

10-11 

классы 

Декабрь  Зам по ВР, КДО классные 

руководители 

Концерт к  Дню защитника 

Отечества 

10-11 

классы 

февраль Зам по ВР, КДО классные 

руководители 



 
 

Отчетный концерт студий 

дополнительного образования 

художественной направленности 

10-11 

классы 

Март-апрель Педагоги дополнительного 

образования 

Концерт к 9 мая 10-11 

классы 

май Зам по ВР, КДО классные 

руководители 

Конкурсы 

Конкурсы по Положениям о 

проведении 

10-11 

классы 

  в течение года Зам по ВР, КДО классные 

руководители, педагоги Центра 

«Точка роста» 

Спортивные соревнования (ШСК «Лицей») 

Участие в спортивных 

мероприятиях лицея 

10-11 

классы 

В течение года Педагог-организатор ОБЖ,  

классные руководители, педагоги 

доп. образования, педагог-

организатор, учителя физической 

культуры, ШСК 

Спортивные состязания в рамках 

школьного этапа Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников «Президентские 

состязания» и Всероссийских 

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры»  

10-11 

классы 

В соответствии с 

Положением о 

проведении 

мероприятия 

Учителя физической культуры, 

педагоги дополнительного 

образования, ШСК 

Турниры по игровым видам спорта, 

наст. теннису, национальным 

видам спорта, посвящённые Дню 

образования ЧАО 

10-11 

классы 

Декабрь Учителя физической культуры, 

педагоги дополнительного 

образования, ШСК 

 Соревнования в рамках акции 

«Студенческий десант» 

10-11 

классы 

Январь Зам.директора по ВР, учителя 

физкультуры/, педагоги 

дополнительного образования При 

содействии с сотрудниками УМВД, 

ШСК 

Работа кружков, секций 

спортивной направленности 

10-11 

классы 

В течение года учителя физической культуры, 

педагоги доп. Образования, ШСК 



 
 

Шахматные турниры, в том числе 

посвященные памятным датам 

10-11 

классы 

В течение года педагоги Центра «Точка роста» 

Соревнования «Бои роботов» 10-11 

классы 

Февраль-март педагоги Центра «Точка роста» 

Дни здоровья 10-11 

классы 

1 раз в  триместр ШСК, классные руководители, 

педагоги Центра «Точка роста» 

Легкоатлетический кросс «Всем 

классом на старт»  

10-11 

классы 

сентябрь учителя физкультуры 

Дополнительное образование 

Разработка и утверждение рабочих 

программ по дополнительному 

образованию 

 Июнь-август Зам. директора по ВР, педагоги 

дополнительного образования, 

педагоги Центра «Точка роста» 

Комплектование учебных групп, 

объединений по направлениям 

деятельности 

10-11 

классы 

Сентябрь Педагоги дополнительного 

образования, педагоги Центра 

«Точка роста» 

Работа кружков, секций, студий 10-11 

классы 

В течение года Зам. директора по ВР, педагоги 

дополнительного образования, 

педагоги Центра «Точка роста» 

Оформление стенда 

дополнительное образование 

10-11 

классы 

Сентябрь  Зам.директора по ВР, руководитель 

Центра «Точка роста» 

Участие в общелицейских 

мероприятиях  

10-11 

классы 

В течение года в 

соответствии с 

планом 

воспитательной 

работы 

Педагоги дополнительного 

образования 

Участие в культурно-досуговых, 

спортивных мероприятиях города, 

округа 

10-11 

классы 

В течение года Зам. директора по ВР, педагоги 

дополнительного образования, 

педагоги Центра «Точка роста» 

 

Модуль «Внелицейские мероприятия» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Экскурсия в воинский музей 

пограничной части г. Анадырь 

10-11 

классы 

В течение года Зам директора по ВР, педагог-

организатор ОБЖ, педагог-

организатор Центра «Точка 



 
 

роста» (по согласованию с 

Пограничной частью) 

Подготовка и участие в военно-

патриотической игре «Зарница» 

10-11 

классы 

Сентябрь- март Педагог-организатор, Педагог-

организатор ОБЖ ВПК «Рубеж» 

педагог Центра «Точка роста» 

Участие в муниципальных, 

региональных, Всероссийских 

конкурсах, фестивалях  

10-11 

классы 

В течение года Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители По Положениям о 

конкурсах мероприятиях, 

педагоги Центра «Точка роста» 

Окружной фотоконкурс 

«Молодёжный взгляд» 

10-11 

классы 

Сентябрь-ноябрь Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, педагоги Центра 

«Точка роста» 

Окружная молодежная 

гуманитарная конференция  

 

10-11 

классы 

Декабрь  Заместитель директора по УВР, 

культурно-досуговый отдел, 

педагоги-предметники 

Соревнования по игровым видам 

спорта в рамках подготовки к 

Кубку Мэра 

10-11 

классы 

Октябрь-ноябрь Учителя физической культуры, 

педагоги дополнительного 

образования, ШСК 

Спартакиада школьников 10-11 

классы 

В соответствии с 

Положением о 

проведении 

мероприятия 

учителя физической культуры, 

педагоги доп.образования, ШСК  

Чемпионат  школьной 

баскетбольной лиги  «КЭС-

БАСКЕТ» 

10-11 

классы 

В соответствии с 

Положением о 

проведении 

мероприятия 

учителя физической культуры, 

педагоги доп.образования, ШСК  

Участие в соревнованиях по 

игровым видам спорта, спортивных 

мероприятиях города, округа 

 

10-11 

классы 

В течение года 

По приглашениям, 

по планам ОДСК, 

Департамента 

спорта и туризму 

ЧАО 

Педагог-организатор 

ОБЖ,учителя физической 

культуры, педагоги 

доп.образования, ШСК, 

культурно-досуговый отдел, 

классные руководители  



 
 

Всероссийской массовой лыжной 

гонки «Лыжня России 

10-11 

классы 

В течение года 

По приглашениям, 

по планам ОДСК, 

Департамента 

спорта и туризму 

ЧАО 

Педагог-организатор ОБЖ, 

учителя физической культуры, 

педагоги доп. образования, ШСК  

 

Участие в региональной 

молодежной научно-практической 

конференции «От идеи к 

воплощению» 

10-11 

классы 

Октябрь-ноябрь Методисты, педагоги Центра 

«Точка роста» 

Участие в окружном фестивале 

робототехники 

10-11 

классы 

Октябрь-ноябрь Педагог-организатор Центра 

«Точка роста», педагоги Центра 

«Точка роста» 

Участие в олимпиаде «Правовой 

Олимп 

10-11 

классы 

Октябрь-ноябрь Заместитель директора по УВР, 

культурно-досуговый отдел, 

педагоги-предметники 

 

Модуль «Классное руководство» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Знакомство с классами 10 

классы 

сентябрь классные руководители 

Ознакомление учащихся  с 

локальными актами лицея. 

10-11 

классы 

сентябрь Классные руководители, 

воспитатели интерната 

Составление и обновление  

социальных паспортов 

10-11 

классы 

сентябрь классные руководители 

Общешкольный классный час 

«Разговоры о важном» 

10-11 

классы 

каждый учебный 

понедельник  

классные руководители, педагоги 

Центра «Точка роста» 

Работа с государственными 

символами России 

10-11 

классы 

в течение года классные руководители 

Инструктажи по безопасности 

жизнедеятельности 

10-11 

классы 

Сентябрь, декабрь, 

май 

классные руководители, педагог-

организатор ОБЖ 

Организация участия класса в 

общелицейских делах 

10-11 

классы 

в течение года классные руководители 



 
 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

10-11 

классы 

в течение года классные руководители 

Работа с учителями -

предметниками, работающими в 

классе 

10-11 

классы 

в течение года классные руководители 

Работа с родителями или 

законными представителями 

10-11 

классы 

в течение года классные руководители 

Организация контроля за 

обучающимися, проживающими в 

интернате лицея 

10-11 

классы 

в течение года классные руководители 

Родительские собрания 10-11 

классы 

1 раз в триместр классные руководители 

Организация участия в детских 

объединениях  

10-11 

классы 

в течение года классные руководители 

 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Выборы в  совет класса, 

распределение обязанностей 

10-11 

классы 

сентябрь классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 

классы 

в течение года классные руководители 

Классные часы 10-11 

классы 

еженедельно классные руководители 

Выборы в  Совет старост 10-11 

классы 

сентябрь Зам по ВР, классные руководители 

Выборы в  Совет интерната 10-11 

классы 

сентябрь Зав.интернатом, классные 

руководители 

Работа  Совета старост 10-11 

классы 

Еженедельно в 

течение года 

Зам по ВР, КДО, Совет старост 

Работа  Совета интерната 10-11 

классы 

Еженедельно в 

течение года 

Зав.интернатом, Совет интерната 

Дни самоуправления 10-11 

классы 

Октябрь, апрель Зам по ВР, КДО, Совет старост,  

классные руководители 



 
 

Вечер знакомств «Свечка» 10-11 

классы 

Октябрь  Зам по ВР, КДО, Совет старост,  

классные руководители, РДДМ 

Работа добровольческого отряда 

«Союз добровольцев 87» 

10-11 

классы 

В течение года Руководитель отряда по плану 

работы отряда,  педагог Центра 

«Точка роста» 

Работа военно-патриотического 

клуба «Рубеж» 

10-11 

классы 

В течение года Руководитель отряда по плану 

работы отряда, педагог Центра 

«Точка роста» 

Работа Спортивного клуба 10-11 

классы 

В течение года Руководитель отряда по плану 

работы отряда, ШСК 

Мероприятие, посвященное 

Международному Дню 

добровольца в России 

10-11 

классы 

05 декабря Руководитель отряда 

добровольцев « Союз 

добровольцев-87», педагог-

организатор  

Работа центра образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

10-11 

классы 

В течение года Руководитель Центра «Точка 

роста» 

 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Циклы профориентационных 

часов  

10-11 

классы 

в течение года Социальный педагог, педагог-

психолог, классные руководители, 

педагоги Центра «Точка роста» 

Экскурсии на предприятия 

города, фирмы, организации 

встречи с профессионалами, 

представителями, 

руководителями 

10-11 

классы 

в течение года Зам по ВР, КДО,  социальный 

педагог, педагог-психолог, 

классные руководители, педагог-

организатор Центра «Точка роста»  

Посещение профориентационных 

выставок, ярмарок профессий, 

тематических 

профориентационных встреч, 

форумов, дней открытых дверей  

10-11 

классы 

в течение года Зам по ВР, КДО,  социальный 

педагог, педагог-психолог, 

классные руководители,  педагог-

организатор Центра «Точка роста» 



 
 

Встречи с представителями 

профессий (очные и онлайн) 

10-11 

классы 

в течение года Зам по ВР, КДО, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

классные руководители,  педагог-

организатор Центра «Точка роста» 

Участие в реализации 

Всероссийского проекта 

«Проектория.Шоу профессий» 

10-11 

классы 

в течение года социальный педагог, педагог-

психолог, классные руководители, 

педагоги Центра «Точка роста» 

Совместное с педагогами 

изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, 

прохождение 

профориентационного онлайн-

тестирования 

10-11 

классы 

в течение года педагог-психолог, классные 

руководители, педагоги Центра 

«Точка роста» 

Участие в проектной 

деятельности 

10-11 

классы 

в течение года учителя-предметники, методисты 

Ведение портфолио личных 

достижений обучающихся; 

10-11 

классы 

в течение года классные руководители 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Общелицейские родительские 

собрания 

10-11 

классы 

2 раза в год  Администрация лицея, классные 

руководители 

Классные родительские собрания  10-11 

классы 

в течение года, по 

графику 

классные руководители 

 Родительский  всеобуч 

«Родительский университет»  

10-11 

классы 

в течение года, по 

графику 

Зам по ВР, Классные 

руководители 

Создание общелицейского 

родительского комитета 

10-11 

классы 

сентябрь Зам по ВР, классные руководители 

Информационное оповещение 

через лицейский сайт, 

электронный дневник 

10-11 

классы 

по необходимости Зам по ВР, Зам по ИКТ,  

Классные руководители 

Индивидуальные консультации по 

вопросам воспитания детей 

10-11 

классы 

по требованию Классные руководители, педагог-

психолог, социальный педагог 



 
 

Посещение семей с целью 

проверки соблюдения детьми 

режима дня, выявления 

«неблагополучных семей» 

(составление актов обследования) 

10-11 

классы 

по необходимости Инспектор КПДН, социальный 

педагог, 

классные руководители 

Участие родителей в проведении 

общелицейских, классных 

мероприятий 

10-11 

классы 

по плану классные руководители, 

родительский комитет 

Организация совместного 

посещения мероприятий, музея, 

выставок, экскурсий 

10-11 

классы 

по плану классные руководители 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной  (эстетической) среды» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 

классы 

в течение года КДО, библиотекарь, классные 

руководители 

Оформление классных уголков 10-11 

классы 

сентябрь классные руководители 

Уход в кабинетах за растениями 10-11 

классы 

в течение года классные руководители 

Оформление стендов, кабинетов, 

рекреаций и т.д. к праздникам 

10-11 

классы 

в течение года классные руководители 

Оформление стенда «Святое дело-

Родине служить» 

 октябрь педагог-организатор ОБЖ 

Оформление уголка 

антикоррупционной политики  

  

Сентябрь 

зам. директора по ВР, педагог-

организатор 

Оформление стенда «календарь 

знаменательных дат» 

 Сентябрь, декабрь, 

март 

Библиотекарь 

 

Модуль «Медиа» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Организационное собрание Пресс-

центра, выборы актива, 

10-11 

классы 

сентябрь Руководитель пресс- центра 

Центра «Точка роста» 



 
 

распределение обязанностей. 

Организация постоянной фото и 

видеосъемки классных и 

лицейских  мероприятий. 

10-11 

классы 

В течение  года Актив пресс-центра, актив 

медиалаборатории Центра «Точка 

роста» 

Выпуск лицейской газеты  10-11 

классы 

1 раз в триместр Руководитель пресс- центра 

Центра «Точка роста» 

Оформление классных лицейских 

стендов 

10-11 

классы 

В течение года Руководитель пресс- центра, актив 

пресс-центра Центра «Точка 

роста» 

Классные руководители 

Размещение на сайте Лицея 

информации о жизни лицея и 

размещении ее в социальных 

сетях. 

10-11 

классы 

В течение года Зам по ИКТ 

Руководитель пресс- центра 

Центра «Точка роста» 

Создание видеомонтажей, 

видеороликов, презентаций  

10-11 

классы 

В течение года Руководитель медиа-лаборатории 

Центра «Точка роста» 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Работа Совета профилактики  10-11 

классы 

По мере 

необходимости 

Зам по ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

Выступления на родительских 

собраниях на темы  профилактики 

и безопасности   

10-11 

классы 

1 раз в триместр Зам по ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители, приглашенные лица 

Классные часы, беседы на темы  

профилактики и безопасности,  об 

административных 

правонарушениях 

10-11 

классы 

Не реже 1 раза в 

триместр 

Зам по ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители , приглашенные 

лица 

Классный час - беседа «Мои права 

и обязанности» 

10-11 

классы 

сентябрь Классные руководители 

Тематические встречи с 

сотрудниками 

правоохранительных органов с 

10-11 

классы 

В течение года Зам.директора по ВР, классные 

руководители, педагоги-

организаторы, социальный педагог 



 
 

целью изучения отраслей 

административного, трудового, 

уголовного права 

Участие в акции «Телефон 

Доверия» 

10-11 

классы 

сентябрь, май Классные руководители 

Проведение Дней Здоровья 10-11 

классы 

1 раз в триместр Классные руководители, учителя 

физкультуры, ШСК 

Участие в конкурсах по 

антикоррупции. 

10-11 

классы 

Сентябрь- декабрь зам. директора по ВР, педагог-

организатор 

Урок по интернет-безопасности в 

День интернета  

10-11 

классы 

30 октября Учитель информатики 

Классный час 

«Кибербезопасность», 

«Безопасность в социальных 

сетях» 

10-11 

классы 

Октябрь  Классные руководители, 

преподаватели ИКТ, воспитатели 

интерната, педагоги Центра 

«Точка роста» 

Оформление тематических 

стендов 

 октябрь Зам по ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители  

Рекомендации для родителей на 

темы профилактики и 

безопасности   

 

10-11 

классы 

В течение года Зам по ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

Месячник правового просвещения 10-11 

классы 

ноябрь Зам по ВР 

Классные руководители 

Изготовление листовок, памяток и 

другой печатной продукции по 

вопросам оказания помощи детям, 

попавшим в трудную жизненную 

ситуацию (информация о работе 

телефона доверия)  «Умей сказать 

«НЕТ», «Как защититься от 

преступника», «Что нужно знать, 

чтобы не стать жертвой» и др 

10-11 

классы 

октябрь 

ноябрь 

Зам по ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 



 
 

Просмотр видеофильмов по 

профилактике алкоголизма, 

токсикомании, наркомании среди 

учащихся на уроках ОБЖ и 

биологии. 

10-11 

классы 

В течение года Классные руководители 

Учитель биологии  

Учитель ОБЖ 

Выявление учащихся из 

неполных, малообеспеченных, 

многодетных семей, опекаемых, 

учащихся из семей, находящихся в 

ТЖС, СОП учащихся, требующих 

особого педагогического 

внимания. 

10-11 

классы 

В течение года Социальный педагог, классные 

руководители 

Вовлечение учащихся, 

находящихся в ТЖС, СОП 

учащихся, требующих особого 

педагогического  внимания в 

кружки , секции , в классную и 

школьную деятельность. 

10-11 

классы 

В течение года Зам по ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, педагоги 

дополнительного образования, 

классные руководители 

Проведение индивидуальных 

профилактических бесед о вреде 

пагубных привычек с учащимися, 

состоящими на профилактических 

учётах. 

10-11 

классы 

В течение года 

 

Зам по ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

Учет каникулярной занятости 

учащихся 

10-11 

классы 

За 15 дней до каникул Зам по ВР 

Классные руководители 

Анализ профилактической работы 10-11 

классы 

Май-июнь  Зам по ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

Рейды  с целью проверки 

соблюдения режима дня, условий 

проживания, взаимоотношений  в 

семье 

10-11 

классы 

В течение года 

 

социальный педагог, классные 

руководители, Инспектор КПДН 

 

Рейды  с целью проверки 

соблюдения режима дня, условий 

10-11 

классы 

В течение года 

 

Зав.интернатом, социальный 

педагог, классные руководители, 



 
 

проживания, взаимоотношений в 

интернате 

Семинары для классных 

руководителей в рамках МО 

классных руководителей 

 

10-11 

классы 

декабрь, май Зам по ВР социальный педагог, 

педагог-психолог, педагог-

организатор ОБЖ, классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок по 

безопасности жизнедеятельности 

10-11 

классы 

01 сентября Зам.директора по ВР, педагог-

организатор ОБЖ, ГУ МЧС России 

по ЧАО 

Месячник безопасности 

(инструктажи, беседы, лекции) 

10-11 

классы 

сентябрь Классные руководители, педагог-

организатор ОБЖ ГУ МЧС России 

по ЧАО 

Цикл бесед по профилактике 

ВИЧ-инфекции, вреде курения, 

алкоголизма, наркомании 

10-11 

классы 

В течение года Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

организатор ОБЖ, воспитатели 

интерната 

Беседы в классах о здоровом 

образе жизни 

10-11 

классы 

В течение года Классные руководители 

 

Участие в мероприятиях 

Всемирного дня борьбы со 

СПИДом 

10-11 

классы 

Декабрь Зам.директора по ВР, педагог-

организатор ГУЗ ЧОБ 

Встреча учащихся с врачом 

наркологом  

10-11 

классы 

По согласованию Педагог-организатор ОБЖ ГУЗ 

ЧОБ 

Лекция сотрудников  органов 

наркоконтроля 

10-11 

классы 

В течение года зам. директора по ВР, педагог-

организатор, социальный педагог 

Наркоконтроль 

Классные часы по соблюдению 

ПДД 

10-11 

классы 

По согласованию Педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Встреча с сотрудниками ГИБДД 10-11 

классы 

По согласованию Педагог-организатор ОБЖ По 

согласованию с ГИБДД 

Проведение в разное время суток 

учебных эвакуаций с целью 

отработки порядка действий 

10-11 

классы 

1 раз в квартал Зав. общежитием, старший по 

режиму, преподаватель ОБЖ, 

воспитатели интерната 



 
 

учащихся в случае возникновения 

пожара 

Беседа «Общая характеристика и 

особенности правонарушений, 

совершаемых 

несовершеннолетними» 

10-11 

классы 

По согласованию Социальный педагог, инспектор 

ПДН  

Составление социального 

паспорта классов 

10-11 

классы 

сентябрь соц. педагог, 

классные руководители 

Составление социального 

паспорта интерната 

10-11 

классы 

сентябрь соц. педагог, 

классные руководители, зав. 

интернатом 

Работа Совета интерната 10-11 

классы 

в течение учебного 

года 

Зав. интернатом 

Проведение рейдов по 

соблюдению внешнего вида 

10-11 

классы 

 зам директора по ВР соц. педагог, 

классные руководители,  

Индивидуальные беседы с 

учащимися, склонными к 

правонарушениям. 

10-11 

классы 

Ежемесячно 

по мере 

необходимости 

соц. педагог, педагог-психолог, 

воспитатели интерната 

 

Модуль «Социальное партнерство» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Мероприятия по вопросам 

избирательного права и 

избирательного процесса 

10-11 

классы 

Ноябрь, апрель Зам по ВР, КДО, классные 

руководители, Избирком ЧАО 

Акция «Задай вопрос юристу» в 

рамках Дня правовой помощи 

детям 

10-11 

классы 

Ноябрь Зам директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители сотрудники 

Минюста, ФССП, УМВД, КПДН 

 Единый классный час, 

приуроченный к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией 

10-11 

классы 

 

09 Декабря 

Педагог-организатор 

Антимонопольная служба ЧАО 

Викторина по антикоррупции 10-11 

классы 

Декабрь педагог-организатор Прокуратура 

ЧАО 



 
 

Лекция сотрудников  органов 

наркоконтроля 

10-11 

классы 

1 раз в полугодие зам. директора по ВР, педагог-

организатор, социальный педагог 

Наркоконтроль 

Занятия по краеведению на базе 

Музейного центра «Наследие 

Чукотки» 

10-11 

классы 

В течение года 

 

Классные руководители, 

библиотекарь, педагог-организатор 

По согласованию с Музейным 

центром «Наследие Чукотки» 

Посещение выставок, экспозиций 

Музейного центра «Наследие 

Чукотки» 

10-11 

классы 

В течение года Классные руководители, зам. 

директора по ВР, педагог-

организатор По согласованию с 

Музейным центром «Наследие 

Чукотки», педагог-организатор 

Центра «Точка роста» 

Лектории  в рамках цикла «Моя 

Чукотка»  

10-11 

классы 

В течение года 

 

библиотекарь, педагоги-

организаторы По согласованию с 

ЧОПБ им. В. Г. Тана-Богораза 

Акция «Студенческий десант» 10-11 

классы 

Январь Зам.директора по ВР, педагог-

организатор При содействии с 

сотрудниками УМВД 

Посещение художественной 

галереи 

 

10-11 

классы 

В течение года Классные руководители, педагог-

организатор 

Посещение выставок, экспозиций 10-11 

классы 

В течение года Классные руководители, педагог-

организатор По приглашениям 

Экскурсия в воинский музей 

пограничной части г. Анадырь 

10-11 

классы 

В течение года Зам директора по ВР, педагог-

организатор ОБЖ (по согласованию 

с Пограничной частью) 

Экскурсия в редакцию газеты 

«Крайний Север», радио «Пурга» 

10-11 

классы 

Ноябрь Педагог-организатор Центра «Точка 

роста» Точка роста 

Встречи, беседы, лекции по 

духовно-нравственной тематике 

10-11 

классы 

В течение года Зам директора по ВР, педагог-

организатор, Анадырская и 

Чукотская Епархиа 



 
 

Библиотечные часы 10-11 

классы 

В течение года Зам директора по ВР, педагог-

организатор, Библиотека им. Тана-

Богораза 

Мероприятия различной 

организационной формы и  

тематической направленности 

10-11 

классы 

В течение года Окружной Дом народного 

творчества, Дворец детского и 

юношеского творчества, Детско-

юношеская спортивная школа 

Модуль «Работа в интернате» 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Вовлечение воспитанников в творческие кружки, 

спортивные секции по интересам 

10-11 

классы 

в течение года зав. интернатом, 

воспитатели 

Ознакомление с нормативно-правовыми документами 

(Уставом интерната, Правилами внутреннего 

распорядка в интернате и др.) 

10-11 

классы 

сентябрь зав. интернатом, 

воспитатели 

Выборы органов самоуправления: старост этажей, 

актива общежития 

10-11 

классы 

сентябрь зав. интернатом, 

воспитатели 

Дни безопасности 

- инструктаж по пожарной безопасности и по технике 

безопасности;  

- проведение инструктажа по ТБ в праздничные и 

каникулярные дни 

- ведение Журналов инструктажей по технике 

безопасности и пожарной безопасности в интернате; 

- проведение учебных эвакуаций в разное время суток с 

целью отработки порядка действий учащихся в случае 

возникновения пожара. 

10-11 

классы 

1 раз в квартал зав. интернатом, 

воспитатели 

Оформление экранов чистоты, графика дежурств по 

секциям общежития, информационных стендов в 

коридорах и воспитательской. 

10-11 

классы 

в течении года 

 

зав. интернатом, 

воспитатели, 

старосты этажей 

Оформление договоров о взаимной ответственности 10-11 

классы 

сентябрь-

октябрь 

зав. общежитием 



 
 

Единые требования к внешнему виду воспитанников 10-11 

классы 

 в течении года зав. интернатом, 

воспитатели, 

старосты этажей 

Работа Совета общежития и Совета профилактики 

правонарушений по вопросам воспитания, обучения 

детей 

10-11 

классы 

1 раз в месяц зав. общежитием, 

воспитатели 

Контроль за санитарным состоянием комнат, кухни, 

умывальных комнат,  коридоров  

10-11 

классы 

ежедневно зав. общежитием, 

воспитатели 

Проверка санитарного состояния жилых комнат и их 

освещения, сохранности имущества 

10-11 

классы 

1 раз в две 

недели 

Классные 

руководители, 

старший по 

режиму 

Проведение генеральной уборки личных комнат  10-11 

классы 

Еженедельно по 

субботам 

зав. общежитием, 

воспитатели, 

старосты этажей 

Проведение генеральной уборки всего общежития 10-11 

классы 

1 раз в квартал зав. общежитием, 

воспитатели 

Проведение адаптационных мероприятий с 

анкетированием воспитанников  

10-11 

классы 

октябрь, апрель зав. общежитием, 

воспитатели, 

педагог-психолог 

Уровень воспитанности учащихся, проживающих в 

условиях интерната 

10-11 

классы 

Сентябрь  педагог-психолог 

Заседания МО воспитателей. Пополнение 

методической копилки материалами, рекомендациями, 

сценариями для передачи опыта 

10-11 

классы 

1 раз в два 

месяца 

зав. общежитием 

Взаимодействие классных руководителей, учителей-

предметников с сотрудниками общежития 

10-11 

классы 

в течение года зав. общежитием, 

воспитатели 

Создание комфортных условий проживания  10-11 

классы 

в течение года зав. общежитием, 

воспитатели 

Работа с родителями, дети которых проживают в 

условиях интерната  

10-11 

классы 

в течение года зав. общежитием, 

воспитатели 

Составление социального паспорта интерната 10-11 

классы 

сентябрь зав. общежитием, 



 
 

воспитатели, 

социальный 

педагог 

Проведение бесед с учащимися о бережном отношении 

к имуществу общежития, экономии электричества, 

воды 

10-11 

классы 

в течение года зав. общежитием, 

воспитатели 

Проведение конкурса «Самая лучшая комната» 10-11 

классы 

в конце каждого 

месяца 

зав. общежитием, 

актив общежития 

Организация контроля над эффективностью 

использования времени для качественной подготовки 

домашних заданий 

10-11 

классы 

в течение года зав. общежитием, 

воспитатели 

Контроль над соблюдением режима дня и правил 

внутреннего распорядка 

10-11 

классы 

в течение года зав. общежитием, 

воспитатели 

Отслеживание состояния здоровья  учащихся 

интерната, ведение журнала регистрации больных 

10-11 

классы 

в течение года Зав. общежитием, 

воспитатели, 

медработник 

Контроль над соблюдением требований к внешнему 

виду учащихся 

10-11 

классы 

ежедневно зав. общежитием, 

воспитатели 

Контроль соблюдения пропускного режима 
10-11 

классы 

ежедневно зав. общежитием, 

воспитатели 

Контроль над выполнением внутреннего распорядка 

интерната, 

соблюдением этических и моральных норм 

обучающихся 

10-11 

классы 

в течение года зав. общежитием, 

воспитатели 

Подготовка и проведение традиционных мероприятий: 

«День Знаний», «День учителя», «Новый год», «День 

защитников Отечества», «Международный день 8 

марта», «День Победы», «Последний звонок», 

«Выпускной вечер».   

10-11 

классы 

в течение года зав. общежитием, 

воспитатели 

Беседы: 

Права и обязанности обучающихся, проживающих в 

общежитии. 

10-11 

классы 

 Сентябрь  зав. общежитием, 

воспитатели 



 
 

О бережном отношении к имуществу общежития, 

электроэнергии и воде 

О дисциплине и порядке в общежитии. 

Правила пожарной безопасности 

Санитарное состояние общежития. 

Об ответственном отношении к дежурству. 

Соблюдение правил проживания в общежитии. 

О норме поведения в общественных местах. 

Встреча с инспектором ПДН «Ответственность 

несовершеннолетних и совершеннолетних молодых 

людей при нарушении законодательства» 

Оказание помощи вновь прибывшим воспитанникам в 

адаптации к условиям жизни в общежитии 

10-11 

классы 

Сентябрь- 

октябрь 

зав. общежитием, 

воспитатели 

Беседы по профилактике употребления 

спиртосодержащих напитков, курения  

10-11 

классы 

 В течение года зав. общежитием, 

воспитатели  

Беседа: «Как в себе развить ответственность, 

самооценка, самоконтроль» 

10-11 

классы 

Ноябрь  воспитатели 

Беседа «Соблюдение санитарно- гигиенических норм и 

правил здорового образа жизни», профилактика 

заболеваний 

10-11 

классы 

В течение года воспитатели 

 Беседы: 

«Виды ответственности несовершеннолетних» 

«Нет прав без обязанностей» 

«Правила поведения на каникулах» 

10-11 

классы 

 В течение года зав. общежитием, 

воспитатели, 

приглашенные 

лица 

Проведение конкурсной программы, дискотеки, 

организация праздничного стола в новогоднюю ночь 

10-11 

классы 

декабрь зав. общежитием, 

воспитатели 

Организация поздравления мальчиков с праздником 23 

февраля 

10-11 

классы 

февраль воспитатели 

Организация поздравления девочек с праздником 8 

марта  

10-11 

классы 

март воспитатели 

Конкурс рисунков ко Дню космонавтики 10-11 

классы 

апрель воспитатели 

Мероприятия ко Дню Победы: акции Окна Победы, 

Георгиевская лента, Бессмертный полк 

10-11 

классы 

май воспитатели 



 
 

Поздравление именинников  10-11 

классы 

ежемесячно актив общежития 

Тематические беседы и встречи духовно-нравственной 

направленности 

10-11 

классы 

В течение года зав. общежитием, 

воспитатели, 

приглашенные 

лица 

Каникулярные мероприятия 10-11 

классы 

В течение года зав. общежитием, 

воспитатели, 

классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

приглашенные 

лица 

 

КАЛЕНДАРЬ дней единых действий РДДМ «Движение первых» 

Дата Название события Направление деятельности 

1 сентября День знаний Личностное развитие 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом Гражданская активность 

30 сентября Выборы в органы ученического самоуправления 

общеобразовательных организаций 

Гражданская активность 

Первые 

выходные октября 

День пожилых людей Гражданская активность 

5 октября День учителя Личностное развитие 

4 ноября День Народного единства Гражданская активность 

20 ноября Всемирный день Ребенка Гражданская активность 

25 ноября День Матери Личностное развитие 

5 декабря  Международный день добровольцев Гражданская активность 

9 декабря День Героев Отечества Военно-патриотическое 

12 декабря День Конституции России Гражданская активность 

2 февраля День воинской славы России Военно-патриотическое 

8 февраля  День русской науки Личностное развитие 



 
 

21 февраля Международный день родного языка Личностное развитие 

23 февраля День Защитника Отечества Военно-патриотическое 

Первое 

воскресенье марта 

Международный день детского телевидения и 

радиовещания 

Информационно-медийное 

8 марта Международный женский день Личностное развитие 

18 марта День присоединения Крыма к России Гражданская активность 

27 марта Всемирный День театра Личностное развитие 

7 апреля Всемирный День здоровья Личностное развитие 

12 апреля День космонавтики Гражданская активность 

1 мая Праздник весны и труда Гражданская активность 

9 мая День Победы Военно-патриотическое 

1 июня День защиты детей Личностное развитие 

12 июня День России Гражданская активность 
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