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Перечень изменений, вступающих в силу с 1 сентября 2024 года. 
 

Изложить наименование предметной области «Физическая культура и ос-
новы безопасности жизнедеятельности» в новой редакции «Физическая куль-
тура» и «Основы безопасности и защиты Родины» при всех упоминаниях в 
ООП СОО. 

Изложить наименование учебного предмета «Основы безопасности жиз-
недеятельности» в новой редакции «Основы безопасности и защиты Родины» 
при всех упоминаниях в ООП СОО. 

 

В ЦЕЛЕВОМ РАЗДЕЛЕ пункт 1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ в подпункт 1.2.3. Пла-
нируемые предметные результаты освоения ООП внести следующие измене-
ния: 

1.2.3.2. Литература 

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

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 
преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство 
русской и мировой культуры, сформированность ценностного отношения к 
литературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллекту-
альным, духовно-нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству по-
знания отечественной и других культур; приобщение к отечественному лите-
ратурному наследию и через него - к традиционным ценностям и сокровищам 
мировой культуры; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание исто-
рико- культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений 
русской, зарубежной классической и современной литературы, в том числе ли-
тературы народов России: пьеса А.Н. Островского «Гроза»; роман И.А. Гон-
чарова «Обломов»; роман И.С. Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф.И. 
Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. 
Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» (из-
бранные главы); роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»; ро-
ман-эпопея Л.Н. Толстого «Война и мир»; одно произведение Н.С. Лескова; 
рассказы и пьеса «Вишневый сад» А.П. Чехова; рассказы и пьеса «На дне» М. 
Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма «Две-
надцать» А.А. Блока; стихотворения и поэма «Облако в штанах» В.В. Маяков-
ского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой; сти-
хотворения и поэма «Реквием» А.А. Ахматовой; роман Н.А. Островского «Как 
закалялась сталь» (избранные главы); роман-эпопея М.А. Шолохова «Тихий 
Дон» (избранные главы); роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» или 
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«Белая гвардия»; роман А.А. Фадеева «Молодая гвардия»; роман В.О. Богомо-
лова «В августе сорок четвертого», одно произведение А.П. Платонова; стихо-
творения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына 
«Один день Ивана Денисовича»; произведения литературы второй половины 
XX - XXI века: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абра-
мова, В.П. Астафьева, 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. Вознесен-
ского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, 
Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и других); пьеса одного 
из драматургов по выбору (в том числе А.И. Арбузова, А.В. Вампилова и дру-
гих); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе ро-
маны и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Д. 
Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Иб-
сена, Б. Шоу и других); одно произведение из литературы народов России (в 
том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Ку-
гультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и 
других); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-куль-
турный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художе-
ственных произведений, выявлять их связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы 
образы, темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в разверну-
тых аргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать в 
дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в ли-
тературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприя-
тия и интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произ-
ведений и (или) фрагментов в каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных про-
изведений в единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности зало-
женных в нем смыслов и наличия в нем подтекста) с использованием теорети-
колитературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на уровне 
основного общего образования): конкретно-историческое, общечеловеческое 
и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский за-
мысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и лите-
ратура; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 
направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, 
футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; 
психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тро-
пов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; 
символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тониче-
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ская), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; вза-
имосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный пере-
вод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литера-
туры и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах 
искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как 
явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его эс-
тетической функции, об изобразительно-выразительных возможностях рус-
ского языка в художественной литературе и умение применять их в речевой 
практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой вос-
приятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного ис-
толкования прочитанного в устной и письменной форме, информационной пе-
реработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефера-
тов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объем сочи-
нения - не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенство-
вать собственные письменные высказывания с учетом норм русского литера-
турного языка; 

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

Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 10 

класса должны обеспечивать: 
1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений на основе установления связей литературы с фак-
тами социальной жизни, идеологическими течениями и особенностями куль-
турного развития страны в конкретную историческую эпоху (вторая половина 
XIX века); 

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллек-
туальным, духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысле-
ния произведений литературной классики и собственного интеллектуально - 
нравственного роста; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству по-
знания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним; осо-
знанное умение внимательно читать, понимать и самостоятельно интерпрети-
ровать художественный текст; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание исто-
рико- культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений 
русской и зарубежной классической литературы, а также литературы народов 
России (вторая половина XIX века); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-куль-
турный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художе-
ственных текстов, выявлять связь литературных произведений второй поло-
вины XIX века со временем написания, с современностью и традицией; умение 
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раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание литера-
турных произведений; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы 
XIX века образы, темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в 
развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 
участвовать в дискуссии на литературные темы; иметь устойчивые навыки 
устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших образцов 
отечественной и зарубежной литературы; 

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного воспри-
ятия и интеллектуального понимания; умение эмоционально откликаться на 
прочитанное, выражать личное отношение к нему, передавать читательские 
впечатления; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произ-
ведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных про-
изведений в единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности зало-
женных в нем смыслов и наличия в нем подтекста) с использованием теоре-
тике- 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 за-
мысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и лите-
ратура; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 
направления и течения: романтизм, реализм; литературные жанры; трагиче-
ское и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская пози-
ция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; 
аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабиче-
ская, силлабо-тоническая); «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; 
взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный пе-
ревод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литера-
туры и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах 
искусств (например, графика, живопись, театр, кино, музыка); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как 
явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его эс-
тетической функции и об изобразительно-выразительных возможностях рус-
ского языка в произведениях художественной литературы и умение применять 
их в речевой практике; владение умением анализировать единицы различных 
языковых уровней и выявлять их роль в произведении; 

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

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

Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 11 

класса должны обеспечивать: 
1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осо-

знание исторической преемственности поколений; включение в культурно-

языковое пространство русской и мировой культуры через умение соотносить 
художественную литературу конца XIX - начала XXI века с фактами обще-
ственной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и куль-
турном развитии общества; воспитание ценностного отношения к литературе 
как неотъемлемой части культуры; 

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

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

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений 
русской, зарубежной литературы, литературы народов России (конец XIX - 

начало XXI века) и современной литературы, их историко-культурного и нрав-
ственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой ли-
тературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-куль-
турный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художе-
ственных текстов, выявлять связь литературных произведений конца XIX - 

XXI века со временем написания, с современностью и традицией; выявлять 
«сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы 
образы, темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в разверну-
тых аргументированных устных и письменных высказываниях; участие в дис-
куссии на литературные темы; свободное владение устной и письменной ре-
чью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зару-
бежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, со-
зданной 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 произ-
ведений и (или) фрагментов; 
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9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации ху-
дожественных произведений в единстве формы и содержания (с учетом неод-
нозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем подтекста) с исполь-
зованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изу-
ченным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое, 
общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новатор-
ство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и простран-
ство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный про-
цесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм 
(символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; тра-
гическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская по-
зиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилиза-
ция; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силла-
бическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные 
образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 
художественный перевод; литературная критика; 

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зару-
бежной литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в 
других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 

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

12) овладение современными читательскими практиками, культурой вос-
приятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного ис-
толкования прочитанного в устной и письменной формах, информационной 
переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспек-
тов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); вла-
дение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 
высказывания с учетом норм русского литературного языка; 

13)  умение самостоятельно работать с разными информационными ис-
точниками, в том числе в медиапространстве, оптимально использовать ре-
сурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

 

1.2.3.3. Литература (углублённый уровень) 
Предметные результаты по литературе на уровне среднего общего обра-

зования должны обеспечивать: 
осознание причастности к отечественным традициям и исторической пре-

емственности поколений; 
включение в культурно-языковое пространство русской и мировой куль-

туры, сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемле-
мой части культуры; 

осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуаль-
ным, духовно-нравственным развитием личности; 
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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; 

знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко- 

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений рус-
ской, зарубежной классической и современной литературы, литературы наро-
дов России, литературной критики, в том числе: 

пьеса А.Н. Островского «Гроза», роман И.А. Гончарова «Обломов», ро-
ман И.С. Тургенева «Отцы и дети», стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, 
А.К. Толстого, стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. 
Некрасова, роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» (из-
бранные главы), роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?» (фрагменты), ро-
ман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», роман-эпопея Л.Н. Тол-
стого «Война и мир», одно произведение Н.С. Лескова, рассказы и пьеса 
«Вишневый сад» А.П. Чехова, произведения А.Н. Островского, И.А. Гонча-
рова, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова (допол-
нительно по одному произведению каждого писателя по выбору), статьи лите-
ратурных критиков Н.А. Добролюбова, Д.И. Писарева, А.В. Дружинина, А.А. 
Григорьева и других (не менее трех 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 
Е.И. Замятина «Мы», роман Н.А. Островского «Как закалялась сталь» (избран-
ные главы), роман-эпопея М.А. Шолохова «Тихий Дон», роман М.А. Булга-
кова «Мастер и Маргарита» или «Белая гвардия», произведения А.П. Плато-
нова, В.В. Набокова (по одному произведению каждого писателя по выбору), 
стихотворения и поэма «По праву памяти» А.Т. Твардовского, роман А.А. Фа-
деева «Молодая гвардия», роман В.О. Богомолова «В августе сорок четвер-
того», 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 трех прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. 
Абрамова, Ч.Т. Айтматова, В.П. Астафьева, В.И. Белова, А-.Г. Битова, Ю.В. 
Бондарева, А.Н. Варламова, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьева, С.Д. Довлатова, 
Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.П. Некрасова, В.Г. Распутина, А.Н. и 
Б.Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова, Ю.В. Трифонова, В.М. Шукшина и дру-
гих), не менее трех поэтов по выбору (в том числе Б.А. Ахмадулиной, О.Ф. 
Берггольц, И.А. Бродского, Ю.И. Визбора, А.А. Вознесенского, В.С. Высоц-
кого, 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. Са-
мойлова, А.А. Тарковского и других), пьеса одного из драматургов по выбору 
(в том числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова, А.М. Володина, В.С. Розова, 
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М.М. Рощина, К.М. Симонова и других), не менее трех произведений зарубеж-
ной литературы (в том числе романы и повести Р. Брэдбери, У. Голдинга, Ч. 
Диккенса, Э.М. Ремарка, Д. Сэлинджера, Г. Уэллса, Г. Флобера, Э. Хемингуэя, 
стихотворения Г. Аполлинера, Ш. Бодлера, П. Верлена, Э. Верхарна, А. Рембо, 
Т.С. Элиота, пьесы Г. Ибсена, М. Метерлинка, Б. Шоу и других), одно произ-
ведение из литературы народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. 
Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, 
Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и других); 

сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных 
текстов, выявлять связь литературных произведений с современностью; 

способность выявлять в произведениях художественной литературы об-
разы, темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать в дис-
куссии на литературные темы; 

осознание художественной картины жизни, созданной автором в литера-
турном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 

сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных осо-
бенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произве-
дений и (или) фрагментов в каждом классе; 

владение умениями анализа и интерпретации художественного произве-
дения в единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных 
в нем смыслов и наличия в нем подтекста) с использованием теоретике- лите-
ратурных терминов и понятий (в дополнение к изученным на уровне основ-
ного общего образования); 

владение комплексным филологическим анализом художественного тек-
ста; 

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, ху-
дожественное время и пространство, миф и литература, историзм, народность, 
поэтика, историко-литературный процесс, литературные направления и тече-
ния: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), пост-
модернизм, авангард, литературный манифест, литературные жанры, трагиче-
ское и комическое, психологизм, тематика и проблематика, авторская пози-
ция, 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; 

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

умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 
сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 
(графика, живопись, театр, кино, музыка и других); 

сформированность представлений о литературном произведении как яв-
лении словесного искусства, о языке художественной литературы в его эсте-
тической функции и об изобразительно-выразительных возможностях рус-
ского языка в произведениях художественной литературы и умение применять 
их в речевой практике; 

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

владение современными читательскими практиками, культурой восприя-
тия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолко-
вания прочитанного в устной и письменной форме, информационной перера-
ботки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, ре-
фератов, сочинений различных жанров (объем сочинения - не менее 250 слов); 

владение умением редактировать и совершенствовать собственные пись-
менные высказывания с учетом норм русского литературного языка; 

владение умениями учебной проектно-исследовательской и проектной 
деятельности историко- и теоретико-литературного характера, в том числе со-
здания медиапроектов, различными приемами цитирования и редактирования 
текстов; 

сформированность представлений об основных направлениях литератур-
ной критики, о современных подходах к анализу художественного текста в ли-
тературоведении; 

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

умение работать с разными информационными источниками, в том числе 
в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и элек-
тронных библиотечных систем. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие пред-
метные результаты по отдельным темам программы по литературе: 

осознание причастности к отечественным традициям и исторической пре-
емственности поколений на основе установления связей литературы с фактами 
социальной жизни, идеологическими течениями и особенностями культур-
ного развития страны в конкретную историческую эпоху (вторая половина 
XIX века); 

осознание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуаль-
ным, духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления 
произведений русской и зарубежной литературной классики и собственного 
интеллектуальнонравственного роста; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 



 

11  

отечественной и других культур, уважительного отношения к ним; 
осознанное умение внимательно читать, понимать и самостоятельно ин-

терпретировать художественные, публицистические и литературно-критиче-
ские тексты; 

знание содержания и понимание ключевых проблем произведений рус-
ской и зарубежной классической литературы, а также литературы народов 
России (вторая половина XIX века), 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 второй половины XIX 
века с временем написания, с современностью и традицией; 

умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содер-
жание литературных произведений; 

способность выявлять в произведениях художественной литературы вто-
рой половины XIX века образы, темы, идеи, проблемы и выражать свое отно-
шение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных выска-
зываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе чтения и об-
суждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

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

умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное от-
ношение к нему, передавать собственные читательские впечатления и аргу-
ментировать свое мнение; 

сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных осо-
бенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произве-
дений и (или) фрагментов; 

овладение умениями анализа и интерпретации художественного произве-
дения в единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных 
в нем смыслов и наличия в нем подтекста) с использованием теоретиколите-
ратурных терминов и понятий (в дополнение к изученным на уровне основ-
ного общего образования); 

владение комплексным филологическим анализом художественного тек-
ста; 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 тече-
ния: романтизм, реализм, литературные жанры, трагическое и комическое, 
психологизм, тематика и проблематика, авторская позиция, фабула, виды тро-
пов и фигуры речи, внутренняя речь, стиль, стилизация, аллюзия, подтекст, 
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символ, интертекст, гипертекст, системы стихосложения (тоническая, силла-
бическая, силлабо- тоническая), «вечные темы» и «вечные образы» в литера-
туре, взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур, художественный 
перевод, литературная критика; 

понимание и осмысленное использование терминологического аппарата 
современного литературоведения, а также элементов искусствоведения, теат-
роведения, киноведения в процессе анализа и интерпретации произведений 
художественной литературы и других видов искусств; 

умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 
сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 
(графика, живопись, театр, кино, музыка и других); 

сформированность представлений о литературном произведении как яв-
лении словесного искусства, о языке художественной литературы в его эсте-
тической функции и об изобразительно-выразительных возможностях рус-
ского языка в произведениях художественной литературы и умение применять 
их в речевой практике; 

владение умением анализировать единицы различных языковых уровней 
и выявлять их смыслообразующую роль в произведении; 

сформированность представлений о стилях художественной литературы 
разных эпох, об индивидуальном авторском стиле; 

владение современными читательскими практиками, культурой восприя-
тия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолко-
вания прочитанного, ведения диалога о прочитанном в русле обсуждаемой 
проблематики, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзы-
вов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных 
жанров (не менее 250 слов); 

владение умением редактировать и совершенствовать собственные пись-
менные высказывания с учетом норм русского литературного языка; 

владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности 
историко- и теоретико-литературного характера, в том числе создания медиа-
проектов, различными приемами цитирования и редактирования текстов; 

сформированность представлений об основных направлениях литератур-
ной критики, о современных подходах к анализу художественного текста в ли-
тературоведении; 

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

умение работать с разными информационными источниками, в том числе 
в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и элек-
тронных библиотечных систем. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие пред-
метные результаты по отдельным темам программы по литературе: 

осознание причастности к отечественным традициям и исторической пре-
емственности поколений на основе установления связей литературы с фактами 
социальной жизни, идеологическими течениями и особенностями культур-
ного развития страны в конкретную историческую эпоху (конец XIX - начало 
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XXI века); 
включение в культурно-языковое пространство русской и мировой куль-

туры через умение соотносить художественную литературу с фактами обще-
ственной жизни и культуры, раскрывать роль литературы в духовном и куль-
турном развитии общества; 

воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой ча-
сти культуры; 

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

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к тра-
диционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, по-
нимание роли и места русской литературы в мировом культурном процессе; 

знание содержания и понимание ключевых проблем произведений рус-
ской, зарубежной классической и современной литературы, литературы наро-
дов России (конец XIX - начало XXI века), их историко-культурного и нрав-
ственноценностного влияния на формирование национальной и мировой ли-
тературы; 

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

способность самостоятельно выявлять в произведениях художественной 
литературы образы, темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним 
в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях, уча-
стие в дискуссии на литературные темы; 

свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения и об-
суждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

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

умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное от-
ношение к нему, передавать собственные читательские впечатления и аргу-
ментировать свое мнение; 

сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных осо-
бенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произве-
дений и (или) фрагментов; 

овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художе-
ственного произведения в единстве формы и содержания (с учетом неодно-
значности заложенных в нем смыслов и наличия в нем подтекста) с использо-
ванием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изучен-
ным на уровне основного общего образования); 
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владение комплексным филологическим анализом художественного тек-
ста; 

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 тече-
ния: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), пост-
модернизм, авангард, литературный манифест, литературные жанры, трагиче-
ское и комическое, психологизм, тематика и проблематика, авторская пози-
ция, фабула, виды тропов и фигуры речи, внутренняя речь, стиль, стилизация, 
аллюзия, подтекст, символ, системы стихосложения (тоническая, силлабиче-
ская, силлабо-тоническая), дольник, верлибр, «вечные темы» и «вечные об-
разы» в литературе, беллетристика, массовая литература, сетевая литература, 
взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур, художественный пе-
ревод, литературная критика; 

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

умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубеж-
ной литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в дру-
гих видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 

сформированность представлений о литературном произведении как яв-
лении словесного искусства, о языке художественной литературы в его эсте-
тической функции и об изобразительно-выразительных возможностях рус-
ского языка в произведениях художественной литературы, умение применять 
их в речевой практике; 

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

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

владение современными читательскими практиками, культурой восприя-
тия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолко-
вания прочитанного, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 
отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различ-
ных жанров (не менее 250 слов); 

владение умением редактировать и совершенствовать собственные пись-
менные высказывания с учетом норм русского литературного языка; 

владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности 
историко- и теоретико-литературного характера, в том числе создания медиа-
проектов, различными приемами цитирования и редактирования собственных 
и чужих текстов; 
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сформированность представлений об основных направлениях литератур-
ной критики, о современных подходах к анализу художественного текста в ли-
тературоведении; 

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

 умение самостоятельно работать с разными информационными источни-
ками, в том числе в медиапространстве (поиск, анализ, отбор, структурирова-
ние, презентация информации), оптимально использовать ресурсы традицион-
ных библиотек и электронных библиотечных систем. 

 

1.2.3.16. География 

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом 
уровне к концу 10 класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в си-
стеме научных дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем челове-
чества: приводить примеры проявления глобальных проблем, в решении кото-
рых принимает участие современная географическая наука, на региональном 
уровне, в разных странах, в том числе в России; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географи-
ческих объектов и территориальной организации природы и общества: 

выбирать и использовать источники географической информации для 
определения положения и взаиморасположения объектов в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных географических 
объектов в пространстве, новую многополярную модель политического миро-
устройства, ареалы распространения основных религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и 
площади территории, стран, имеющих различное географическое положение, 
стран с различными формами правления и государственного устройства, стран 
- лидеров по производству основных видов промышленной и сельскохозяй-
ственной продукции, основных международных магистралей и транспортных 
узлов, стран - лидеров по запасам минеральных, лесных, земельных, водных 
ресурсов; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентирован-
ных географических знаний о закономерностях развития природы, размеще-
ния населения и хозяйства: 

различать географические процессы и явления: урбанизацию, , субурба-
низацию, ложную урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию, демографический 
взрыв и демографический кризис и распознавать их проявления в повседнев-
ной жизни; 

использовать знания об основных географических закономерностях для 
определения и сравнения свойств изученных географических объектов, про-
цессов и явлений, в том числе: для определения и сравнения показателей 
уровня развития мирового хозяйства (объемы валового внутреннего продукта 
(ВВП), промышленного, сельскохозяйственного производства и другие) и 
важнейших отраслей хозяйства в отдельных странах, сравнения показателей, 
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характеризующих демографическую ситуацию, урбанизацию, миграции и ка-
чество жизни населения мира и отдельных стран, с использованием источни-
ков географической информации, сравнения структуры экономики аграрных, 
индустриальных и постиндустриальных стран, регионов и стран по обеспечен-
ности минеральными, водными, земельными и лесными ресурсами с исполь-
зованием источников географической информации, для классификации круп-
нейших стран, в том числе по особенностям географического положения, 
форме правления и государственного устройства, уровню социально-экономи-
ческого развития, типам воспроизводства населения, занимаемым ими пози-
циям относительно России, для классификации ландшафтов с использованием 
источников географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэко-
логическими процессами и явлениями; между природными условиями и раз-
мещением населения, в том числе между глобальным изменением климата и 
изменением уровня Мирового океана, хозяйственной деятельностью и воз-
можными изменениями в размещении населения, между развитием науки и 
технологии и возможностями человека прогнозировать опасные природные 
явления и противостоять им; 

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, 
смертности, средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной 
структурой населения, развитием отраслей мирового хозяйства и особенно-
стями их влияния на окружающую среду; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования 
географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых геогра-
фических понятий: применять социально-экономические понятия: политиче-
ская карта, государство, политико-географическое положение, монархия, рес-
публика, унитарное государство, федеративное государство, воспроизводство 
населения, демографический взрыв, демографический кризис, демографиче-
ский переход, старение населения, состав населения, структура населения, 
экономически активное население, индекс человеческого развития, народ, эт-
нос, плотность населения, миграции населения, «климатические беженцы», 
расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная 
урбанизация, мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриаль-
ные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, 
международная экономическая интеграция, международная хозяйственная 
специализация, международное географическое разделение труда, отраслевая 
и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные корпо-
рации (ТНК), «сланцевая революция», «водородная энергетика», «зеленая 
энергетика», органическое сельское хозяйство, глобализация мировой эконо-
мики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические от-
ношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориен-
тированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными 
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географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в ре-
зультате воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели 
и задачи проведения наблюдения (исследования); выбирать форму фиксации 
результатов наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные ис-
точники географической информации для получения новых знаний о природ-
ных и социально-экономических процессах и явлениях, выявления закономер-
ностей и тенденций их развития, прогнозирования: 

выбирать и использовать источники географической информации (карто-
графические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоин-
формационные системы, соответствующие решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики 
и другие источники географической информации для выявления закономерно-
стей социально-экономических, природных и экологических процессов и яв-
лений; 

определять и сравнивать по географическим картам различного содержа-
ния и другим источникам географической информации качественные и коли-
чественные показатели, характеризующие изученные географические объ-
екты, процессы и явления; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе 
возрастной структуры населения отдельных стран с использованием источни-
ков географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и проти-
воречивую географическую информацию для решения учебных и (или) прак-
тико-ориентированных задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы по-
знания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации ин-
формации 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, хозяй-
ственного потенциала, экологических проблем; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, 
карты и другие) географическую информацию о населении мира и России, от-
раслевой и территориальной структуре мирового хозяйства, географических 
особенностях развития отдельных отраслей; 

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

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников; 

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

8) сформированность умений применять географические знания для 
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объяснения изученных социально-экономических и геоэкологических процес-
сов и явлений, в том числе: 

объяснять особенности демографической политики в странах с различ-
ным типом воспроизводства населения, направления международных мигра-
ций, различия в уровнях урбанизации, в уровне и качестве жизни населения, 
влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой струк-
туры хозяйства отдельных стран; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении 
мира, об особенностях взаимодействия природы и общества для решения 
учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

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

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 
важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические про-
цессы и явления, в том числе оценивать природно-ресурсный капитал одной 
из стран с использованием источников географической информации, влияние 
урбанизации на окружающую среду, тенденции развития основных отраслей 
мирового хозяйства и изменения его отраслевой и территориальной струк-
туры, изменение климата и уровня Мирового океана для различных террито-
рий, изменение содержания парниковых газов в атмосфере и меры, предпри-
нимаемые для уменьшения их выбросов; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия 
природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах эко-
логических проблем: описывать географические аспекты проблем взаимодей-
ствия природы и общества (различия в особенностях проявления глобальных 
изменений климата, повышения уровня Мирового океана, в объемах выбросов 
парниковых газов в разных регионах мира, изменения геосистем в результате 
природных и антропогенных воздействий) на примере регионов и стран мира, 
на планетарном уровне. 

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом 
уровне к концу 11 класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в си-
стеме научных дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем челове-
чества: определение роли географических наук в достижении целей устойчи-
вого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географиче-
ских объектов и территориальной организации природы и общества: 

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

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в про-
странстве, особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства 
регионов и изученных стран; 
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3) сформированность системы комплексных социально ориентирован-
ных географических знаний о закономерностях развития природы, размеще-
ния населения и хозяйства: 

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

использовать знания об основных географических закономерностях для 
определения географических факторов международной хозяйственной специ-
ализации изученных стран; сравнения регионов мира и изученных стран по 
уровню социально-экономического развития, специализации различных стран 
и по их месту в международном геграфическом разделении труда (МГРТ); для 
классификации стран отдельных регионов мира, в том числе по особенностям 
географического положения, форме правления и государственного устрой-
ства, уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства 
населения с использованием источников географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэко-
логическими процессами и явлениями в изученных странах; природными 
условиями и размещением населения, природными условиями и природноре-
сурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных 
стран Зарубежной Европы с использованием источников географической ин-
формации; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования 
географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых геогра-
фических понятий: применять изученные социально-экономические понятия: 
политическая карта, государство; политико-географическое положение, мо-
нархия, республика, унитарное государство, федеративное государство; вос-
производство населения, демографический взрыв, демографический кризис, 
старение населения, состав населения, структура населения, экономически ак-
тивное население, индекс человеческого развития, народ, этнос, плотность 
населения, миграции населения, расселение населения, демографическая по-
литика, субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые и раз-
вивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообес-
печенность, мировое хозяйство, международная экономическая интеграция; 
международная хозяйственная специализация, международное географиче-
ское разделение труда; отраслевая и территориальная структура мирового хо-
зяйства, транснациональные корпорации, «сланцевая революция», водородная 
энергетика, «зеленая энергетика», органическое сельское хозяйство; глобали-
зация мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международ-
ные экономические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и 
(или) практико-ориентированных задач; 

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

6) сформированность умений находить и использовать различные ис-
точники географической информации для получения новых знаний о природ-
ных и социально-экономических процессах и явлениях, выявления закономер-
ностей и тенденций их развития, прогнозирования: 

выбирать и использовать источники географической информации (карто-
графические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоин-
формационные системы), соответствующие решаемым задачам; 

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

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

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

7) владение умениями географического анализа и интерпретации ин-
формации 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 потен-
циала стран, глобальных проблем человечества и их проявления на террито-
рии регионов мира и стран (в том числе в России); 

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

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 ре-
шения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

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

объяснять географические особенности стран с разным уровнем соци-
ально- 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 от-
раслевой структуры хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и 
территориальной структуры хозяйства изученных стран, особенности между-
народной специализации стран и роль географических факторов в ее форми-
ровании; особенности проявления глобальных проблем человечества в различ-
ных странах с использованием источников географической информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для 
оценки разнообразных явлений и процессов: оценивать географические фак-
торы, определяющие сущность и динамику важнейших социально-экономиче-
ских и геоэкологических процессов; изученные социально-экономические и 
геоэкологические процессы и явления; политико-географическое положение 
изученных регионов, стран и России; влияние международных миграций на 
демографическую и социально-экономическую ситуацию в изученных стра-
нах; роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сы-
рьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные преимущества эконо-
мики России; различные точки зрения по актуальным экологическим и соци-
ально-экономическим проблемам мира и России; изменения направления меж-
дународных экономических связей России в новых экономических условиях; 

сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия при-
роды и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологи-
ческих проблем: описывать географические аспекты проблем взаимодействия 
природы и общества; умение приводить примеры взаимосвязи глобальных 
проблем; возможных путей решения глобальных проблем. 

 

1.2.3.18. Основы безопасности и защиты Родины 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучаю-
щихся активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости лич-
ного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и устой-
чивого развития личности, общества и государства. Приобретаемый опыт про-
является в понимании существующих проблем безопасности и способности 
построения модели индивидуального и группового безопасного поведения в 
повседневной жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЗР, должны 
обеспечивать: 

1) знание основ законодательства Российской Федерации, обеспечива-
ющих национальную безопасность и защиту населения от внешних и внутрен-
них угроз; сформированность представлений о государственной политике в 
области обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; 

2) знание задач и основных принципов организации Единой системы 
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предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и 
обязанностей гражданина в этой области; прав и обязанностей гражданин в 
области гражданской обороны; знание о действиях по сигналам гражданской 
обороны; 

3) сформированность представлений о роли России в современном 
мире; угрозах военного характера; роли Вооруженных Сил Российской Феде-
рации в обеспечении защиты государства; формирование представления о во-
енной службе; 

4) сформированность знаний об элементах начальной военной подго-
товки; овладение знаниями требований безопасности при обращении со стрел-
ковым оружием; сформированность представлений о боевых свойствах и по-
ражающем действии оружия массового поражения, а также способах защиты 
от него; 

5) сформированность представлений о современном общевойсковом 
бое; понимание о возможностях применения современных достижений 
научно- технического прогресса в условиях современного боя; 

6) сформированность необходимого уровня военных знаний как фак-
тора построения профессиональной траектории, в том числе и образователь-
ных организаций осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и 
безопасности государства, обеспечении законности и правопорядка; 

7) сформированность представлений о ценности безопасного поведения 
для личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и 
способов их применения в собственном поведении; 

8) сформированность представлений о возможных источниках опасно-
сти в различных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в при-
родной среде, в социуме, в цифровой среде); владение основными способами 
предупреждения опасных ситуаций; знание порядка действий в экстремаль-
ных и чрезвычайных ситуациях; 

9) сформированность представлений о важности соблюдения правил 
дорожного движения всеми участниками движения, правил безопасности на 
транспорте. Знание правил безопасного поведения на транспорте, умение при-
менять их на практике, знание о порядке действий в опасных, экстремальных 
и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

10) знания о способах безопасного поведения в природной среде; уме-
ние применять их на практике; знания порядка действий при чрезвычайных 
ситуациях природного характера; сформированность представлений об эколо-
гической безопасности, ценности бережного отношения к природе, разумного 
природопользования; 

11) знания основ пожарной безопасности; умение применять их на прак-
тике для предупреждения пожаров; знания порядка действий при угрозе по-
жара и пожаре в быту, общественных местах, на транспорте, в природной 
среде; знания прав и обязанностей граждан в области пожарной безопасности; 

12) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказа-
ния первой помощи при неотложных состояниях, инфекционных и неинфек-
ционных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность 
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представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического 
и физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; зна-
ния о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социаль-
ного и военного характера; умение применять табельные и подручные сред-
ства для само- и взаимопомощи; 

13) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение разли-
чать опасные явления в социальном взаимодействии, в том числе криминоген-
ного характера; умение предупреждать опасные явления и противодейство-
вать им; 

14) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социаль-
ном взаимодействии; знания о способах безопасного поведения в цифровой 
среде; умение применять их на практике; умение распознавать опасности в 
цифровой среде (в том числе криминогенного характера, опасности вовлече-
ния в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

15) сформированность представлений об опасности и негативном влия-
нии на жизнь личности, общества, государства деструктивной идеологии в том 
числе экстремизма, терроризма; понимание роли государства в противодей-
ствии терроризму; умения различать приемы вовлечения в деструктивные со-
общества, экстремистскую и террористическую деятельность и противодей-
ствовать им; знания порядка действий при объявлении разного уровня терро-
ристической опасности и действий при угрозе или в случае террористического 
акта, проведении контртеррористической операции. 

Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается по-
средством включения в указанную программу предметных результатов освое-
ния модулей ОБЗР: 

Предметные результаты по модулю № 1. «Безопасное и устойчивое раз-
витие личности, общества, государства»: 

раскрывать правовые основы и принципы обеспечения национальной без-
опасности Российской Федерации; 

характеризовать роль личности, общества и государства в достижении 
стратегических национальных приоритетов, объяснять значение их реализа-
ции в обеспечении комплексной безопасности и устойчивого развития Россий-
ской Федерации, приводить примеры; 

характеризовать роль правоохранительных органов и специальных служб 
в обеспечении национальной безопасности. 

объяснять роль личности, общества и государства в предупреждении про-
тивоправной деятельности; 

характеризовать правовую основу защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

раскрывать назначение, основные задачи и структуру Единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС); 

объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области 
безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного вре-
мени; 
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объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области 
гражданской обороны; 

уметь действовать при сигнале «Внимание всем!», в том числе при хими-
ческой и радиационной опасности; 

анализировать угрозы военной безопасности Российской Федерации, 
обосновывать значение обороны государства для мирного социально- эконо-
мического развития страны; 

характеризовать роль Вооружённых Сил Российской в обеспечении наци-
ональной безопасности. 

Предметные результаты по модулю № 2 «Основы военной подготовки»: 
знать строевые приёмы в движении без оружия; 
выполнять строевые приёмы в движении без оружия; 
иметь представление об основах общевойскового боя; 
иметь представление об основных видах общевойскового боя и способах 

маневра в бою; 
иметь представление о походном, предбоевом и боевом порядке подраз-

делений; 
понимать способы действий военнослужащего в бою; 
знать правила и меры безопасности при обращении с оружием; 
приводить примеры нарушений правил и мер безопасности при обраще-

нии в оружием и их возможных последствий; 
применять меры безопасности при проведении занятий по боевой подго-

товке и обращении с оружием; 
знать способы удержания оружия, правила прицеливания и производства 

меткого выстрела; 
определять характерные конструктивные особенности образцов стрелко-

вого оружия на примере автоматов Калашникова АК-74 и АК-12; 

иметь представление о современных видах короткоствольного стрелко-
вого оружия; 

иметь представление об истории возникновения и развития робототехни-
ческих комплексов; 

иметь представление о конструктивных особенностях БПЛА квадроко-
птерного типа; 

иметь представление о способах боевого применения БПЛА; 
иметь представление об истории возникновения и развития связи; 
иметь представление о назначении радиосвязи и о требованиях, предъяв-

ляемых к радиосвязи; 
иметь представление о видах, предназначении, тактико-технических ха-

рактеристиках современных переносных радиостанций; 
иметь представление о тактических свойствах местности и их влиянии на 

боевые действия войск; 
иметь представление о шанцевом инструменте; 
иметь представление о позиции отделения и порядке оборудования окопа 

для стрелка; 
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иметь представление о видах оружия массового поражения и их поража-
ющих факторах; 

знать способы действий при применении противником оружия массового 
поражения; 

понимать особенности оказания первой помощи в бою; 
знать условные зоны оказания первой помощи в бою; 
знать приемы самопомощи в бою; 
иметь представление о военно-учетных специальностях; 
знать особенности прохождение военной службы по призыву и по кон-

тракту; 
иметь представления о военно-учебных заведениях; 
иметь представление о системе военно-учебных центров при учебных за-

ведениях высшего образования. 
Предметные результаты по модулю № 3 «Культура безопасности жизне-

деятельности в современном обществе»: 

объяснять смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск (угроза)», 
«культура безопасности», «опасная ситуация», «чрезвычайная ситуация», объ-
яснять их взаимосвязь; 

приводить примеры решения задач по обеспечению безопасности в по-
вседневной жизни (индивидуальный, групповой и общественногосударствен-
ный уровни); 

знать общие принципы безопасного поведения, приводить примеры; 
объяснять смысл понятий «виктимное поведение», «безопасное поведе-

ние»; 
понимать влияние поведения человека на его безопасность, приводить 

примеры; 
иметь навыки оценки своих действий с точки зрения их влияния на без-

опасность; 
раскрывать суть риск-ориентированного подхода к обеспечению безопас-

ности; 
приводить примеры реализации риск-ориентированного подхода на 

уровне личности, общества, государства. 
Предметные результаты по модулю № 4 «Безопасность в быту»: 
раскрывать источники и классифицировать бытовые опасности, обосно-

вывать зависимость риска (угрозы) их возникновения от поведения человека; 
знать права и обязанности потребителя, правила совершения покупок, в 

том числе в Интернете; оценивать их роль в совершении безопасных покупок; 
оценивать риски возникновения бытовых отравлений, иметь навыки их 

профилактики; 
иметь навыки первой помощи при бытовых отравлениях; 
уметь оценивать риски получения бытовых травм; 
понимать взаимосвязь поведения и риска получить травму; 
знать правила пожарной безопасности и электробезопасности, понимать 

влияние соблюдения правил на безопасность в быту; 
иметь навыки безопасного поведения в быту при использовании газового 
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и электрического оборудования; 
иметь навыки поведения при угрозе и возникновении пожара; 
иметь навыки первой помощи при бытовых травмах, ожогах, порядок 

проведения сердечно-лёгочной реанимации; 
знать правила безопасного поведения в местах общего пользования 

(подъезд, лифт, придомовая территория, детская площадка, площадка для вы-
гула собак и другие); 

понимать влияние конструктивной коммуникации с соседями на уровень 
безопасности, приводить примеры; 

понимать риски противоправных действий, выработать навыки, снижаю-
щие криминогенные риски; 

знать правила поведения при возникновении аварии на коммунальной си-
стеме; 

иметь навыки взаимодействия с коммунальными службами. 
Предметные результаты по модулю № 5 «Безопасность на транспорте»: 
знать правила дорожного движения; 
характеризовать изменения правил дорожного движения в зависимости 

от изменения уровня рисков (риск-ориентированный подход); 
понимать риски для пешехода при разных условиях, выработать навыки 

безопасного поведения; 
понимать влияние действий водителя и пассажира на безопасность до-

рожного движения, приводить примеры; 
знать права, обязанности и иметь представление об ответственности пе-

шехода, пассажира, водителя; 
иметь представление о знаниях и навыках, необходимых водителю; 
знать правила безопасного поведения при дорожно-транспортных проис-

шествиях разного характера; 
иметь навыки оказания первой помощи, навыки пользования огнетуши-

телем; 
знать источники опасности на различных видах транспорта, приводить 

примеры; 
знать правила безопасного поведения на транспорте, приводить примеры 

влияния поведения на безопасность; 
иметь представление о порядке действий при возникновении опасных и 

чрезвычайных ситуаций на различных видах транспорта. 
Предметные результаты по модулю № 6 «Безопасность в общественных 

местах»: 
перечислять и классифицировать основные источники опасности в обще-

ственных местах; 
знать общие правила безопасного поведения в общественных местах, ха-

рактеризовать их влияние на безопасность; 
иметь навыки оценки рисков возникновения толпы, давки; 
знать о действиях, которые минимизируют риски попадания в толпу, 

давку, и о действиях, которые позволяют минимизировать риск получения 
травмы в случае попадания в толпу, давку; 
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оценивать риски возникновения ситуаций криминогенного характера в 
общественных местах; 

иметь навыки безопасного поведения при проявлении агрессии; 
иметь представление о безопасном поведении для снижения рисков кри-

миногенного характера; 
оценивать риски потеряться в общественном месте; 
знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек; 
знать правила пожарной безопасности в общественных местах; 
понимать особенности поведения при угрозе пожара и пожаре в обще-

ственных местах разного типа; 
знать правила поведения при угрозе обрушения или обрушении зданий 

или отдельных конструкций; 
иметь представление о правилах поведения при угрозе или в случае тер-

рористического акта в общественном месте. 
Предметные результаты по модулю № 7 «Безопасность в природной 

среде»: 
выделять и классифицировать источники опасности в природной среде; 
знать особенности безопасного поведения при нахождении в природной 

среде, в том числе в лесу, на водоёмах, в горах; 
иметь представление о способах ориентирования на местности; знать раз-

ные способы ориентирования, сравнивать их особенности, выделять преиму-
щества и недостатки; 

знать правила безопасного поведения, минимизирующие риски поте-
ряться в природной среде; 

знать о порядке действий, если человек потерялся в природной среде; 
иметь представление об основных источниках опасности при автономном 

нахождении в природной среде, способах подачи сигнала о помощи; 
иметь представление о способах сооружения убежища для защиты от пе-

регрева и переохлаждения, получения воды и пищи, правилах поведения при 
встрече с дикими животными; 

иметь навыки первой помощи при перегреве, переохлаждении, отморо-
жении, навыки транспортировки пострадавших; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации; 
выделять наиболее характерные риски для своего региона с учётом гео-

графических, климатических особенностей, традиций ведения хозяйственной 
деятельности, отдыха на природе; 

раскрывать применение принципов безопасного поведения (предвидеть 
опасность; по возможности избежать её; при необходимости действовать) для 
природных чрезвычайных ситуаций; 

указывать причины и признаки возникновения природных пожаров; 
понимать влияние поведения человека на риски возникновения природ-

ных пожаров; 
иметь представление о безопасных действиях при угрозе и возникнове-

нии природного пожара; 
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называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызван-
ные опасными геологическими явлениями и процессами; 

раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения 
последствий природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геоло-
гическими явлениями и процессами; 

иметь представление о правилах безопасного поведения при природных 
чрезвычайных ситуациях, вызванных опасными геологическими явлениями и 
процессами; 

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опас-
ными геологическими явлениями и процессами, для своего региона, приво-
дить примеры риск-ориентированного поведения; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызван-
ные опасными гидрологическими явлениями и процессами; 

раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения 
последствий природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гид-
рологическими явлениями и процессами; 

иметь представление о правилах безопасного поведения при природных 
чрезвычайных ситуациях, вызванных опасными гидрологическими явлениями 
и процессами; 

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опас-
ными гидрологическими явлениями и процессами, для своего региона, приво-
дить примеры риск-ориентированного поведения; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызван-
ные опасными метеорологическими явлениями и процессами; 

раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения 
последствий природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными ме-
теорологическими явлениями и процессами; 

знать правила безопасного поведения при природных чрезвычайных си-
туациях, вызванных опасными метеорологическими явлениями и процессами; 

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опас-
ными метеорологическими явлениями и процессами, для своего региона, при-
водить примеры риск-ориентированного поведения; 

характеризовать источники экологических угроз, обосновывать влияние 
человеческого фактора на риски их возникновения; 

характеризовать значение риск-ориентированного подхода к обеспече-
нию экологической безопасности; 

иметь навыки экологической грамотности и разумного природопользова-
ния. 

Предметные результаты по модулю № 8 «Основы медицинских знаний. 
Оказание первой помощи»: 

объяснять смысл понятий «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый об-
раз жизни», «лечение», «профилактика» и выявлять взаимосвязь между ними; 

понимать степень влияния биологических, социально-экономических, 
экологических, психологических факторов на здоровье; 

понимать значение здорового образа жизни и его элементов для человека, 
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приводить примеры из собственного опыта; 
характеризовать инфекционные заболевания, знать основные способы 

распространения и передачи инфекционных заболеваний; 
иметь навыки соблюдения мер личной профилактики; 
понимать роль вакцинации в профилактике инфекционных заболеваний, 

приводить примеры; 
понимать значение национального календаря профилактических приви-

вок и вакцинации населения, роль вакцинации для общества в целом; 
объяснять смысл понятия «вакцинация по эпидемиологическим показа-

ниям»; 
иметь представление о чрезвычайных ситуациях биолого-социального ха-

рактера, действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального харак-
тера (на примере эпидемии); 

приводить примеры реализации риск-ориентированного подхода к обес-
печению безопасности при чрезвычайных ситуациях биолого-социального ха-
рактера; 

характеризовать наиболее распространённые неинфекционные заболева-
ния (сердечно-сосудистые, онкологические, эндокринные и другие), оцени-
вать основные факторы риска их возникновения и степень опасности; 

характеризовать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний (ин-
сульт, сердечный приступ и другие); 

иметь навыки вызова скорой медицинской помощи; 
понимать значение образа жизни в профилактике и защите от неинфекци-

онных заболеваний; 
раскрывать значение диспансеризации для ранней диагностики неинфек-

ционных заболеваний, знать порядок прохождения диспансеризации; 
объяснять смысл понятий «психическое здоровье» и «психологическое 

благополучие», характеризовать их влияние на жизнь человека; 
знать основные критерии психического здоровья и психологического бла-

гополучия; 
характеризовать факторы, влияющие на психическое здоровье и психоло-

гическое благополучие; 
иметь представление об основных направления сохранения и укрепления 

психического здоровья и психологического благополучия; 
характеризовать негативное влияние вредных привычек на умственную и 

физическую работоспособность, благополучие человека; 
характеризовать роль раннего выявления психических расстройств и со-

здания благоприятных условий для развития; 
объяснять смысл понятия «инклюзивное обучение»; 
иметь навыки, позволяющие минимизировать влияние хронического 

стресса; 
характеризовать признаки психологического неблагополучия и критерии 

обращения за помощью; 
знать правовые основы оказания первой помощи в Российской Федера-

ции; 
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объяснять смысл понятий «первая помощь», «скорая медицинская по-
мощь», их соотношение; 

знать о состояниях, при которых оказывается первая помощь, и действиях 
при оказании первой помощи; 

иметь навыки применения алгоритма первой помощи; 
иметь представление о безопасных действиях по оказанию первой по-

мощи в различных условиях (травмы глаза; «сложные» кровотечения; первая 
помощь с использованием подручных средств; первая помощь при нескольких 
травмах одновременно). 

Предметные результаты по модулю № 9 «Безопасность в социуме»: 
объяснять смысл понятия «общение»; характеризовать роль общения в 

жизни человека, приводить примеры межличностного общения и общения в 
группе; 

иметь навыки конструктивного общения; 
объяснять смысл понятий «социальная группа», «малая группа», «боль-

шая группа»; 
характеризовать взаимодействие в группе; 
понимать влияние групповых норм и щенностей на комфортное и без-

опасное взаимодействие в группе, приводить примеры; 
объяснять смысл понятия «конфликт»; 

знать стадии развития конфликта, приводить примеры; 
характеризовать факторы, способствующие и препятствующие развитию 

конфликта; , 
иметь навыки конструктивного разрешения конфликта; 
знать условия привлечения третьей стороны для разрешения конфликта; 
иметь представление о способах пресечения опасных проявлений кон-

фликтов; 
раскрывать способы противодействия буллингу, проявлениям насилия; 
характеризовать способы психологического воздействия; 
характеризовать особенности убеждающей коммуникации; 
объяснять смысл понятия «манипуляция»; 
называть характеристики манипулятивного воздействия, приводить при-

меры; 
иметь представления о способах противодействия манипуляции; 
раскрывать механизмы воздействия на большую группу (заражение, 

убеждение, внушение, подражание и другие), приводить примеры; 
иметь представление о деструктивных и псевдопсихологических техно-

логиях и способах противодействия. 
Предметные результаты по модулю № 10 «Безопасность в информацион-

ном пространстве»: 
характеризовать цифровую среду, её влияние на жизнь человека; 
объяснять смысл понятий «цифровая среда», «цифровой след», «персо-

нальные данные»; 
анализировать угрозы цифровой среды (цифровая зависимость, вредонос-

ное программное обеспечение, сетевое мошенничество и травля, вовлечение в 
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деструктивные сообщества, запрещённый контент и другие), раскрывать их 
характерные признаки; 

иметь навыки безопасных действий по снижению рисков, и защите от 
опасностей цифровой среды; 

объяснять смысл понятий «программное обеспечение», «вредоносное 
программное обеспечение»; 

характеризовать и классифицировать опасности, анализировать риски, 
источником которых является вредоносное программное обеспечение; 

иметь навыки безопасного использования устройств и программ; 
перечислять и классифицировать опасности, связанные с поведением лю-

дей в цифровой среде; 
характеризовать риски, связанные с коммуникацией в цифровой среде 

(имитация близких социальных отношений; травля; шантаж разглашением 
сведений; вовлечение в деструктивную, противоправную деятельность), спо-
собы их выявления и противодействия им; 

иметь навыки безопасной коммуникации в цифровой среде; 
объяснять смысл и взаимосвязь понятий «достоверность информации», 

«информационный пузырь», «фейк»; 
иметь представление о способах проверки достоверности, легитимности 

информации, её соответствия правовым и морально-этическим нормам; 
раскрывать правовые основы взаимодействия с цифровой средой, выра-

ботать навыки безопасных действий по защите прав в цифровой среде; 
объяснять права, обязанности и иметь представление об ответственности 

граждан и юридических лиц в информационном пространстве. 
Предметные результаты по модулю № 11 «Основы противодействия экс-

тремизму и терроризму»: 
характеризовать экстремизм и терроризм как угрозу благополучию чело-

века, стабильности общества и государства; 
объяснять смысл и взаимосвязь понятий «экстремизм» и «терроризм»; 

анализировать варианты их проявления и возможные последствия; 
характеризовать признаки вовлечения в экстремистскую и террористиче-

скую деятельность, выработать навыки безопасных действий при их обнару-
жении; 

иметь представление о методах и видах террористической деятельности; 
знать уровни террористической опасности, иметь навыки безопасных 

действий при их объявлении; 
иметь представление о безопасных действиях при угрозе (обнаружение 

бесхозных вещей, подозрительных предметов и другие) и в случае террори-
стического акта (подрыв взрывного устройства, наезд транспортного средства, 
попадание в заложники и другие), проведении контртеррористической опера-
ции; 

раскрывать правовые основы, структуру и задачи государственной си-
стемы противодействия экстремизму и терроризму; 

объяснять права, обязанности и иметь представление об ответственности 
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граждан и юридических лиц в области противодействия экстремизму и терро-
ризму. 

 

В пункт 1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ подпункт 1.3.1. Об-
щие положения внести следующие изменения: 

 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений в ЧОУ 
СОШ «Творчество» включает следующие составляющие: 

1. Работа над проектом в рамках учебного предмета «Индивидуальный 
проект» и его публичная защита, что дает возможность оценить отдельные 
УУД, так как такая деятельность нацелена на развитие метапредметных дей-
ствий. 

2. Контрольные точки по учебному предмету – каждый учитель-пред-
метник самостоятельно определяет количество КТ по предмету (но не менее 
того количества, которое задано ООП). Также самостоятельно решает, что 
оценивает при анализе данной КТ: только предметные или УУД и предметные 
результаты.  

Кол-во часов в 
неделю по 
предмету 

Кол-во КТ по 
предмету 

КТ 

(предметные 
результаты) 

КТ 

(предметные 
результаты и 

УУД) 
1 ч Не менее 5 2 3 

2-3 ч Не менее 7 3 4 

4 ч и более Не менее 9 4 5 

 

Одной из КТ может являться ВПР по предметам (в соответствии с графи-
ком проведения ВПР). Результаты ВПР (отметка) заносятся в журнал по пред-
мету. 

 

В СОДЕРЖАТЕЛЬНОМ РАЗДЕЛЕ в пункте 2.1. РАБОЧИЕ ПРО-
ГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ в подпункте 

2.1.1. Рабочие программы учебных предметов первый абзац изложить в сле-
дующей редакции: 

Школа предусматривает непосредственное применение при реализации 
ООП СОО и ООП СОО федеральных рабочих программ по учебным предме-
там «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «Геогра-
фия», «Основы безопасности и защиты Родины» 

В пункт 2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ добавить курс 
внеурочной деятельности «Семьеведение». 
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В ОРГАНИЗАЦИОННОМ РАЗДЕЛЕ пункт 3.1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН изложить в новой редакции: 

Федеральный учебный план - документ, который определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 
учебной деятельности. 

Федеральный учебный план образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования (далее - федераль-
ный учебный план), обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО, опре-
деляет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня ре-
зультатов образования и организации образовательной деятельности. 

Федеральный учебный план фиксирует максимальный объем учебной 
нагрузки обучающихся; определяет (регламентирует) перечень учебных пред-
метов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию; распределяет 
учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Федеральный учебный план состоит из двух частей: обязательной части 
и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав 
учебных предметов обязательных для всех имеющих по данной программе 
государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования, и учебное время, 
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть федерального учебного плана, формируемая участниками образо-
вательных отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных 
предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, роди-
телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 
числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 
удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физиче-
ском развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные 
интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть федерального учебного плана, может 
быть использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на изуче-
ние отдельных учебных предметов обязательной части, в том числе на углуб-
ленном уровне; введение специально разработанных учебных курсов, обеспе-
чивающих интересы и потребности участников образовательных отношений, 
в том числе этнокультурные; другие виды учебной, воспитательной, спортив-
ной и иной деятельности обучающихся. 

В интересах обучающихся, с участием обучающихся и их родителей (за-
конных представителей) могут разрабатываться индивидуальные учебные 
планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития 
обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и 
формы образования). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на од-
ного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2516 часов (не более 37 
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часов в неделю). 
 

Федеральный учебный план 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и литера-
тура 

Русский язык Б 
 

Литература Б У 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык Б 
 

Родная литература Б 
 

Иностранные языки Иностранный язык Б У 

Второй иностранный язык Б 
 

Общественно-научные 
предметы 

История Б У 

Обществознание Б У 

География Б У 

Математика и инфор-
матика 

Математика Б У 

Информатика Б У 

Естественно-научные 
предметы 

Физика Б У 

Химия Б У 

Биология Б У 

Физическая культура, 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 
 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 
 

 Индивидуальный проект 
  

Дополнительные учебные предметы, курсы по вы-
бору обучающихся 

  

 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный 
должны содержать не менее 13 учебных предметов («Русский язык», «Литера-
тура», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «История», «Об-
ществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Физическая 
культура», «Основы безопасности и защиты Родины») и предусматривать изу-
чение не менее 2 учебных предметов на углубленном уровне из соответству-
ющей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предмет-
ной области. В интересах обучающихся и их родителей (законных представи-
телей) в учебный план может быть включено изучение 3 и более учебных пред-
метов на углубленном уровне. При этом образовательная организация само-
стоятельно распределяет количество часов, отводимых на изучение учебных 
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предметов. Федеральный учебный план обеспечивает в случаях, предусмот-
ренных действующим законодательством в области образования, возмож-
ность изучения государственных языков республик Российской Федерации из 
числа языков народов Российской Федерации. Изучение родного языка и род-
ной литературы осуществляется по заявлениям обучающихся, родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии 
возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого органи-
зацией, осуществляющей образовательную деятельность, осуществляется по 
заявлениям обучающихся, родителей (законных представителей) несовершен-
нолетних обучающихся и при наличии возможностей организации, осуществ-
ляющей образовательную деятельность. 

Образовательная организация обеспечивает реализацию учебных планов 
одного или нескольких профилей обучения: естественно-научного, гуманитар-
ного, социально-экономического, технологического, универсального. 

При реализации вариантов федерального учебного плана естественно-

научного, гуманитарного, социально-экономического, технологического, ко-
личество часов на физическую культуру составляет 2, третий час рекоменду-
ется реализовывать образовательной организацией за счет часов внеурочной 
деятельности и (или) за счёт посещения обучающимися спортивных секций 
школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 
видам спорта. 

В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающи-
мися индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется 
обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по вы-
бранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 
курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практиче-
ской, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, 
иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 
года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учеб-
ным планом. 

В учебном плане также отражены различные формы организации учеб-
ных занятий, формы промежуточной аттестации в соответствии с методиче-
скими системами и образовательными технологиями, используемыми образо-
вательной организацией. 

Варианты учебных планов профилей. 
При проектировании учебного плана профиля следует учитывать, что 

профиль является способом введения обучающихся в ту или иную обществен-
нопроизводственную практику; это комплексное понятие, не ограниченное ни 
рамками учебного плана, ни заданным набором учебных предметов, изучае-
мых на базовом или углубленном уровне, ни образовательным пространством 
школы. Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 
профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения об-
разования обучающихся, для чего необходимо изучить намерения и предпо-
чтения обучающихся и их родителей (законных представителей). 
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На основании проведенного в конце предыдущего учебного года иссле-
дования обучающиеся и их родители выразили желание обучаться по учебным 
планам двух профилей: технологического (информационно-технологического 
с углубленным изучением математики и информатики) и гуманитарного (с 
углубленным изучением литературы и иностранного языка. Учредитель и пе-
дагогический коллектив оценили возможность реализации двух профилей в 
одном учебном классе. Участники образовательного процесса предусмотрели 
возможность объединять учеников разных профилей для проведения учебных 
занятий по предметам, где реализуются одинаковые федеральные рабочие 
программы. 

До 31 августа 2025 года основой для разработки приложения к ООП 
(учебного плана на текущий учебный год) служит представленный ниже вари-
ант федерального учебного плана.  

Технологический профиль ориентирован на производственную, инже-
нерную и информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле 
для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и допол-
нительные предметы, курсы преимущественно из предметных областей «Ма-
тематика и информатика» и «Естественно-научные предметы». 

В предлагаемых вариантах примерных учебных планов профилей учеб-
ный предмет «Математика» (предметная область «Математика и информа-
тика») представлен в виде трёх учебных курсов: «Алгебра и начала математи-
ческого анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Учебный план технологического (информационно-технологического) 
профиля (с углубленным изучением математики и информатики) (вариант 2 
по ФОП СОО) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов в не-
делю 

10 класс 

5-ти дневная 
неделя 

11 класс 

5-ти дневная 
неделя 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-
ратура 

Русский язык Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

Б 3 3 

Математика и ин-
форматика 

Алгебра и начала мате-
матического анализа 

У 4 4 

Геометрия У 3 3 

Вероятность и стати-
стика 

У 1 1 

Информатика У 4 4 
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Естественно- 

научные предметы 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Общественнонауч-
ные предметы 

История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

Физическая куль-
тура, основы без-
опасности жизнедея-
тельности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный про-
ект 

 

1 
 

ИТОГО 
 

33 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору обучающихся 

(Элективные курсы) 

 

1 2 

Учебные недели 
 

34 33 

Всего часов 
 

34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соответствии с 
действующими санитарными правилами и нормами 

34 34 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10-11-х клас-
сах в соответствии с действующими санитарными правилами и 
нормами в часах, итого 

2278 

 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 
педагогика, психология, общественные отношения и другие. В данном про-
филе для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 
преимущественно из предметных областей «Русский язык и литература», «Об-
щественно-научные предметы» и «Иностранные языки». 

Учебный план гуманитарного профиля (вариант 2 по ФОП СОО) 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

Количество часов в не-
делю 

10 класс 

5-ти дневная 
неделя 

11 класс 

5-ти дневная 
неделя 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-
ратура 

Русский язык Б 2 2 

Литература У 5 5 
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Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

У 5 5 

Математика и ин-
форматика 

Алгебра и начала ма-
тематического анализа 

Б 2 3 

Геометрия Б 2 1 

Вероятность и стати-
стика 

Б 1 1 

Информатика Б 1 1 

Естественно- 

научные предметы 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Общественнонауч-
ные предметы 

История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

Физическая куль-
тура, основы без-
опасности жизнедея-
тельности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный про-
ект 

 

1 
 

ИТОГО 
 

31 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору обучающихся (электив-
ные курсы) 

 

3 4 

Учебные недели 
 

34 33 

Всего часов 
 

34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соответствии с 
действующими санитарными правилами и нормами 

34 34 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10-11-х 
классах в соответствии с действующими санитарными прави-

лами и нормами в часах, итого 

2278 

 

Гуманитарный профиль с углубленным изучением иностранного 
языка (английского), истории, обществознания (варианты 4-6) 

Руководствуясь требованиями ФОП СОО при формировании учебных 
планов, на основании рекомендаций педагогического совета было принято ре-
шения сформировать учебных план для гуманитарного профиля на основе ва-
риантов 4,5,6, включив в него три предмета для изучения на углубленном 
уровне. Таким образом, ученики, выбравшие гуманитарный профиль, изучают 
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на углубленном уровне историю, обществознание, иностранный язык (англий-
ский). Данный вариант учебного плана  соответствует требованиям ФОМ СОО 
и объединяет 4,5, 6 варианты для гуманитарного профиля, приведенные в 
ФОП СОО.  

Предметная область Учебный предмет Уровень 5-ти дневная неделя 

Количество часов 

в неделю 

10 класс 11 класс 
(2025-2026 

учебный год) 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык  
(английский) 

У 5 5 

Математика и информатика Алгебра и начала  
математического анализа 

Б 2 3 

Геометрия Б 2 1 

Вероятность и статистика Б 1 1 

Информатика Б 1 1 

Естественно- 

научные предметы 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Общественно- научные 
предметы 

История У 4 4 

Обществознание У 4 4 

География Б 1 1 

Физическая культура Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности и за-
щиты Родины 

Основы безопасности и за-
щиты Родины  

Б 1 1 

 Индивидуальный проект   1 0 

ИТОГО   33 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору  
обучающихся  

Элективные курсы  1 2 

Всего часов в неделю   34 34 

Учебные недели   34 33 

Всего часов в год   1156 1156 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соответ-
ствии с действующими санитарными правилами и нор-
мами 

 34 34 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10-11-х классах в 
соответствии с действующими санитарными правилами и нормами в 

часах, итого 

2278 
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С 1 сентября  2025 года основой для разработки приложения к ООП (учеб-
ного плана на текущий учебный год) служит представленный ниже вариант 
федерального учебного плана.  

Технологический профиль ориентирован на производственную, инже-
нерную и информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле 
для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и допол-
нительные предметы, курсы преимущественно из предметных областей «Ма-
тематика и информатика» и «Естественно-научные предметы». 

В предлагаемых вариантах примерных учебных планов профилей учеб-
ный предмет «Математика» (предметная область «Математика и информа-
тика») представлен в виде трёх учебных курсов: «Алгебра и начала математи-
ческого анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Учебный план технологического (информационно-технологического) 
профиля (с углубленным изучением математики и информатики) (вариант 2 
по ФОП СОО) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов в не-
делю 

10 класс 

5-ти дневная 
неделя 

11 класс 

5-ти дневная 
неделя 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-
ратура 

Русский язык Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

Б 3 3 

Математика и ин-
форматика 

Алгебра и начала мате-
матического анализа 

У 4 4 

Геометрия У 3 3 

Вероятность и стати-
стика 

У 1 1 

Информатика У 4 4 

Естественно- 

научные предметы 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Общественнонауч-
ные предметы 

История Б 2 2 

Обществознание Б 2 1,5 

География Б 1 1 

Физическая культура Б 2 2 
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Физическая куль-
тура, основы без-
опасности жизнедея-
тельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный про-
ект 

 

1 
 

ИТОГО 
 

33 31,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору обучающихся 

(Элективные курсы) 

 

1 2,5 

Учебные недели 
 

34 33 

Всего часов 
 

34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соответствии с 
действующими санитарными правилами и нормами 

34 34 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10-11-х клас-
сах в соответствии с действующими санитарными правилами и 
нормами в часах, итого 

2278 

 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 
педагогика, психология, общественные отношения и другие. В данном про-
филе для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 
преимущественно из предметных областей «Русский язык и литература», «Об-
щественно-научные предметы» и «Иностранные языки». 

Учебный план гуманитарного профиля (вариант 2 по ФОП СОО) 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

Количество часов в не-
делю 

10 класс 

5-ти дневная 
неделя 

11 класс 

5-ти дневная 
неделя 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-
ратура 

Русский язык Б 2 2 

Литература У 5 5 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

У 5 5 

Математика и ин-
форматика 

Алгебра и начала ма-
тематического анализа 

Б 2 3 

Геометрия Б 2 1 

Вероятность и стати-
стика 

Б 1 1 

Информатика Б 1 1 

Естественно- Физика Б 2 2 
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научные предметы Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Общественно-науч-
ные предметы 

История Б 2 2 

Обществознание Б 2 1,5 

География Б 1 1 

Физическая куль-
тура, основы без-
опасности жизнедея-
тельности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный про-
ект 

 

1 
 

ИТОГО 
 

31 29,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору обучающихся (электив-
ные курсы) 

 

3 4,5 

Учебные недели 
 

34 33 

Всего часов 
 

34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соответствии с 
действующими санитарными правилами и нормами 

34 34 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10-11-х 
классах в соответствии с действующими санитарными прави-

лами и нормами в часах, итого 

2278 

 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 статьи 1 Федерального за-
кона от 24.09.2022 № 371-ФЗ реализация учебных предметов «Русский 
язык», «Литература», «История, «Обществознание», «География», «Основы 
безопасности и защиты Родины» предусматривает непосредственное приме-
нение федеральных рабочих программ. 

В части ООП СОО, формируемой участниками образовательного про-
цесса, в части учебного плана, формируемой участниками образовательного 
процесса, для обучающихся предложены элективные курсы по выбору уча-
щихся. Количество часов по выбору отличается в зависимости от профиля и 
года обучения. Выбор учащимися элективных курсов позволяет реализовать 
«Концепцию профильного образования…», осуществлять каждому ученику 
индивидуальную образовательную траекторию, удовлетворять запросы уча-
щихся и их родителей в части расширенного изучения предметов, ознакомле-
ния с различными областями профессиональной деятельности, личностного и 
культурного развития, повышения качества результатов ЕГЭ. Из списка элек-
тивных курсов (ежегодно предлагается перечень элективных курсов 1 или 2 
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часа в неделю) каждый учащийся выбирает элективные курсы в предусмот-
ренном объеме часов в неделю. Выбор курсов подтверждается заявлением уча-
щихся, заверенным родителями. Из учащихся, выбравших один и тот же элек-
тивный курс, создается группа (группы) для изучения выбранного курса. 

Пример перечня элективных курсов для обучающихся 10 класса. 

Учебный план образовательной организации составляется в расчёте на 
весь учебный год. В учебном плане школы указано количество часов за одну 
полную учебную неделю.  

Общее количество часов учебных занятий за два года составляет 2278 

часов. Что соответствует требованиям ФГОС СОО и ФОП СОО: «Количество 
учебных занятий за 2 года не может составлять менее 2170 академических ча-
сов и более 2516 академических часов» 

Класс  Часов в 
неделю 

Учебных 
недель 

Всего за 
учебный год 

10 класс 34 34 1156 

11 класс 34 33 1221 

Всего за 2 года обучения 2278 

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, матери-
ально-технических и иных) возможно деление классов на группы при прове-
дении учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей). Также возможно объ-

 № 
п/п 

Название элективного курса 

Тип элективного 
курса 

Кол-

во ча-
сов в 
год 

Количе-
ство ча-
сов в 
неделю 

1. 
Н.И. Чеботарева. Работа с историческими доку-
ментами. – М., Глобус, 2007. 

Предметный  
34 

1 

2. 
А.В. Селянина. Восток и Запад в современном 
мире. – М.: Глобус, 2007 

Предметный 
34 

1 

3. Н.И. Зорин. Методы решения физических задач.  Предметный 
34 

1 

4. 
С.И. Кабардина, Н.И. Шефер. Измерение физиче-
ских величин. – М.: Дрофа,2006. 

Предметный  
34 

1 

5. 
Т.Ю. Татаренко-Козмина, Т.П. Порадовская, Т.Е. 
Павлова. Антропогенетика. – М.: Дрофа, 2009 

Предметный 
34 

1 

6. 
И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов. Биология жи-
вотных. – М.: Дрофа, 2006. 

Предметный 
34 

1 

7. Компьютерная графика 

Надпредметный, 
прикладной  34 

1 

8. Современный французский язык 
Предметный 

68 
2 

9. 

А.М. Родригес, М.В. Пономарев, Е.С. Галкина. Ре-
лигии мира: история и современность. – М.: 
Дрофа, 2007. 

Предметный 

34 

1 

10. 
А.Ю. Лазебникова. Массовая культура. – М.: Рус-
ское слово, 2005. 

Надпредметный 
34 

1 

11. 
М.В. Карпухина, Л.В. Молчанова. Решение задач 
по химии. – Белгород: БелРИПКиППС, -2010. 

Предметный 
34 

1 

12. 
О.С. Габриелян. Поверхностные явления. – М.: 
Дрофа, 2008. 

Надпредметный  
34 

1 

13. 
Мир экономики   Надпредметный  

34 
1 
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единение учеников разных профилей в группы для изучения учебных предме-
тов, по которым реализуется одна и та же федеральная рабочая программа.  

Также формируемая часть учебного плана включает курсы внеурочной 
деятельности, описанные ниже в плане внеурочной деятельности.  

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттеста-
ции отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) образовательной программы, в соответствии с порядком, установ-
ленным образовательной организацией. 

По итогам промежуточной аттестации обучающемуся выставляется про-
межуточная оценка, которая фиксирует достижение предметных планируе-
мых результатов и универсальных учебных действий. По учебным предметам 
промежуточная оценка выставляется с учетом степени значимости отметок за 
отдельные виды работ, указанные учителем в рабочих программах. Промежу-
точная оценка является основанием для перевода обучающихся в следующий 
класс. Формы промежуточной аттестации для учебных предметов, учебных и 
внеурочных курсов, учебных модулей представлены в таблице: 

Класс Учебные предметы Форма 

10-11 

Русский язык Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 
результатов выполнения тематических проверочных ра-
бот, зафиксированных в классном журнале, с учетом сте-
пени значимости отметок за контрольные точки 

10-11 Литература Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 
результатов выполнения тематических проверочных ра-
бот, зафиксированных в классном журнале, с учетом сте-
пени значимости отметок за контрольные точки 

10-11 Иностранный язык 
(английский) 

Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 
результатов выполнения тематических проверочных ра-
бот, зафиксированных в классном журнале, с учетом сте-
пени значимости отметок за контрольные точки 

10-11 Алгебра и начала 
математического 
анализа 

Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 
результатов выполнения тематических проверочных ра-
бот, зафиксированных в классном журнале, с учетом сте-
пени значимости отметок за контрольные точки 

10-11 Геометрия  
 

Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 
результатов выполнения тематических проверочных ра-
бот, зафиксированных в классном журнале, с учетом сте-
пени значимости отметок за контрольные точки 

10-11 Вероятность и ста-
тистика 

Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 
результатов выполнения тематических проверочных ра-
бот, зафиксированных в классном журнале, с учетом сте-
пени значимости отметок за контрольные точки 

10-11 Информатика  Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 
результатов выполнения тематических проверочных ра-
бот, зафиксированных в классном журнале, с учетом сте-
пени значимости отметок за контрольные точки 
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10-11 Биология  Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 
результатов выполнения тематических проверочных ра-
бот, зафиксированных в классном журнале, с учетом сте-
пени значимости отметок за контрольные точки 

10-11 Химия  Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 
результатов выполнения тематических проверочных ра-
бот, зафиксированных в классном журнале, с учетом сте-
пени значимости отметок за контрольные точки 

10-11 Физика  Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 
результатов выполнения тематических проверочных ра-
бот, зафиксированных в классном журнале, с учетом сте-
пени значимости отметок за контрольные точки 

10-11 История  Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 
результатов выполнения тематических проверочных ра-
бот, зафиксированных в классном журнале, с учетом сте-
пени значимости отметок за контрольные точки 

10-11 Обществознание  Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 
результатов выполнения тематических проверочных ра-
бот, зафиксированных в классном журнале, с учетом сте-
пени значимости отметок за контрольные точки 

10-11 География  Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 
результатов выполнения тематических проверочных ра-
бот, зафиксированных в классном журнале, с учетом сте-
пени значимости отметок за контрольные точки 

10-11 Основы безопасно-
сти и защиты Ро-
дины 

Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 
результатов выполнения тематических проверочных ра-
бот, зафиксированных в классном журнале, с учетом сте-
пени значимости отметок за контрольные точки 

10-11 Физическая куль-
тура 

Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 
результатов выполнения тематических проверочных ра-
бот, зафиксированных в классном журнале, с учетом сте-
пени значимости отметок за контрольные точки 

10 Индивидуальный 
проект  

Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 
результатов выполнения тематических проверочных ра-
бот, зафиксированных в классном журнале, с учетом сте-
пени значимости отметок за контрольные точки. Выпол-
нение и публичная защита собственного индивидуаль-
ного проекта.  

10-11 Элективные курсы По рабочим программам учителя 

Портфолио 

10-11 Курсы внеурочной де-
ятельности 

Портфолио  

 

Порядок и условия реализации учебного плана школы. 
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- Методический совет школы на основании нормативно-правовой базы, 

аналитической записки «Итоги учебного года в ЧОУ СОШ "Творчество"» и 
других аналитических и программных документов выносит рекомендации по 
разработке учебного плана на следующий учебный год. 

- Учебный план рассматривается и одобряется решением педагогического 
совета перед началом учебного года. 

- Учебный план рассматривается и одобряется к использованию сроком 
на один учебный год.  

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений, может 
изменяться ежегодно.  

- Учебный план утверждается приказом директора ЧОУ СОШ "Творче-
ство". 

Учебный план является основой для выбора педагогами соответствую-
щих ему по уровню и количеству часов учебных программ, учебников, состав-
ления рабочих программ.  

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых ре-
зультатов освоения программы среднего общего образования с учётом выбора 
участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной дея-
тельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. Осу-
ществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнова-
ния, посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных практик и 
иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности явля-
ется неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной 
организации.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучаю-
щихся. 

 

Перечень изменений, вступающих в силу с 1 сентября 2025 года. 
В ЦЕЛЕВОМ РАЗДЕЛЕ пункт 1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ ОСНОВНОГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ в подпункт 1.2.3. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы ос-
новного общего образования внести следующие изменения: 

 

1.2.3.14. История  

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне сред-
него общего образования должны обеспечивать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально- 

экономических процессах XX - начала XXI в., знание достижений страны и ее 
народа; умение характеризовать историческое значение Российской револю-
ции, Гражданской войны, новой экономической политики, индустриализации 
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и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решаю-
щую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-техноло-
гических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада 
СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоеди-
нения Крыма с Россией, СВО на Украине и других важнейших событий XX - 
начала XXI в.; особенности развития культуры народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отече-
ственной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в соци-
ально- экономическое, политическое и культурное развитие России в XX - 

начале XXI в.; 
3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной 

форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, ис-
тории России и всеобщей истории XX - начала XXI вв. и их участников, образа 
жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосно-
вывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием факти-
ческого материала, в том числе, используя источники разных типов; 

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

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 
временные связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать 
их итоги; соотносить события истории родного края и истории России в XX - 
начале XXI вв.; определять современников исторических событий истории 
России и человечества в целом в XX - начале XXI вв.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи 
аутентичные исторические источники разных типов (письменные, веществен-
ные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран XX - начала 
XXI в., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим пе-
риодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию 
при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной без-
опасности поиск исторической информации по истории России и зарубежных 
стран XX - начала XXI вв. в справочной литературе, Интернете, средствах мас-
совой информации для решения познавательных задач; оценивать полноту и 
достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической дей-
ствительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 
информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и за-
рубежных стран XX - начала XXI вв.; сопоставлять информацию, представ-
ленную в различных источниках; формализовать историческую информацию 
в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления 
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проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проек-
тов по новейшей истории, в том числе с использование регионального матери-
ала (ресурсов библиотек, музеев и других); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, наци-
ональной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного 
российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопони-
мания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к ис-
торическому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления по-
двига народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям 
российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и 
мира в XX - начале XXI вв.; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 
истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения ис-
тории на уровне среднего общего образования является усвоение обучающи-
мися знаний и формирование умений, которые составляют структуру предмет-
ного результата. 

Формирование умений, составляющих структуру предметных результа-
тов, происходит на учебном материале, изучаемом в 10-11 классах с учетом 
того, что достижения предметных результатов предполагает не только обра-
щение к истории России и всеобщей истории XX - начала XXI в., но и к важ-
нейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей страны с древнейших 
времен до начала XX в. При планировании уроков истории следует предусмот-
реть повторение изученных ранее исторических событий, явлений, процессов, 
деятельности исторических личностей России, связанных с актуальным исто-
рическим материалом урока. 

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 револю-
ции, Гражданской войны, новой экономической политики, индустриализации 
и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решаю-
щую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-техноло-
гических успехов. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно свя-
зано с усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, про-
цессов истории России 1914-1945 гг., умением верно интерпретировать исто-
рические факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам фальси-
фикации i 

истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим 
при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

(Структура предметного результата включает следующий перечень зна-
ний и умений: 
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называть наиболее значимые события истории России 1914-1945 гг., объ-
яснять 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; 
выявлять попытки фальсификации истории, используя знания по истории 

России и всеобщей истории 1914-1945 гг.; 
аргументированно противостоять попыткам фальсификации историче-

ских фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами ис-
тории России 1914-1945 гг., используя знания по истории России. 

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечествен-
ной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-

экономическое, политическое и культурное развитие России в 1914-1945 гг. 
Структура предметного результата включает следующий перечень зна-

ний и умений: 
называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914-

1945 гг., события, процессы, в которых они участвовали; 
характеризовать деятельность исторических личностей в рамках собы-

тий, процессов истории России 1914-1945 гг., оценивать значение их деятель-
ности для истории нашей страны и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1914-1945 гг., в кото-
рых участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку дея-
тельности исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной 
форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, ис-
тории России и всеобщей истории 1914-1945 гг. и их участников, образа жизни 
людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать 
собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием фактического 
материала, в том числе, используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень зна-
ний и умений: 

объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терми-
нов из истории России, и всеобщей истории 1914-1945 гг., привлекая учебные 
тексты и (или) дополнительные источники информации; корректно использо-
вать исторические понятия и термины в устной речи, при подготовке кон-
спекта, реферата; 

представлять развернутый рассказ (описание) о ключевых событиях род-
ного края, истории России и всеобщей истории 1914-1945 гг. с использованием 
контекстной информации, представленной в исторических источниках, учеб-
ной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных материа-
лах и других, по самостоятельно составленному плану; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с опи-
санием и оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни 
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людей в России и других странах в 1914-1945 гг., анализируя изменения, про-
исшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной 
культуры 1914-1945 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их со-
здания, называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, осо-
бенности технических и художественных приемов создания памятников куль-
туры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической ин-
формации из истории России и всеобщей истории 1914-1945 гг. в форме слож-
ного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое 
отношение к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям ис-
тории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования 
своей позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть исполь-
зованы для подтверждения или опровержения какой-либо оценки историче-
ских событий; 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения соб-
ственной или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из ис-
тории России и всеобщей 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 со-
ответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические со-
бытия, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень зна-
ний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, яв-
лений истории России и всеобщей истории 1914-1945 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и зару-
бежных стран 1914-1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, опи-
сания и объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 
определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим про-
цессам, типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных 
стран 1914-1945 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможно-
сти/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов историче-
ских деятелей истории России и зарубежных стран в 1914-1945 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды историче-
ских деятелей истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг. по самостоя-
тельно определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать 
выводы; 
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на основе изучения исторического материала устанавливать историче-
ские аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, вре-
менные 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 зна-
ний и умений: 

определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, 
указывать итоги, значение исторических событий, явлений, процессов на ос-
нове изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914-1945 

гг.; 
устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи между историческими событиями, явлениями, процессами на основе 
анализа исторической ситуации/информации из истории России и зарубежных 
стран 1914-1945 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и послед-
ствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубеж-
ных стран 1914-1945 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно- след-
ственных, пространственно-временных связей исторических событий, явле-
ний, 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, веществен-
ные, 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 зна-
ний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России 
и всеобщей истории 1914-1945 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории 
России и зарубежных стран 1914-1945 гг., время и место его создания, собы-
тия, явления, процессы, о которых идет речь и другие, соотносить информа-
цию письменного источника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном исто-
рическом источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, 
процессов по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и 
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зарубежных стран 1914-1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора 
документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнитель-
ной информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и за-
рубежных стран 1914-1945 гг. с учебным текстом, другими источниками исто-
рической 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 (опреде-

лять 

утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и 
технику создания, размер, надписи и другие; соотносить вещественный исто-
рический источник с периодом, к которому он относится и другие), используя 
контекстную информацию; описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических ис-
точников по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг. (определять 
авторство, время создания, события, связанные с историческими источни-
ками), используя контекстную информацию; описывать визуальный и аудио-
визуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопас-
ности поиск исторической информации по истории России и зарубежных 
стран 1914-1945 гг. в справочной литературе, в Интернете, средствах массовой 
информации для решения познавательных задач; оценивать полноту и досто-
верность информации с точки зрения ее соответствия исторической действи-
тельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень зна-
ний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске 
исторической информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источни-
ков, необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России 
и зарубежных стран 1914-1945 гг.; 

самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники историче-
ской информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических со-
бытий, явлений, процессов, на основе знаний по истории; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необхо-
димой для анализа исторических событий, процессов, явлений истории России 
и зарубежных стран 1914-1945 гг.; 

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соот-
ветствия исторической действительности, используя знания по истории. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 
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информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и за-
рубежных стран 1914-1945 гг.; сопоставлять информацию, представленную в 
различных источниках; формализовать историческую информацию в виде таб-
лиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проект-
ной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по 
новейшей истории, в том числе с использованием регионального материала 
(ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень зна-
ний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источ-
нике исторической информации, характерные признаки описываемых собы-
тий (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 состав-
лять на его основе план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные 
условными знаками, характеризовать историческое пространство (географи-
ческие объекты, территории расселения народов, государства, места располо-
жения 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-эконо-
мических и геополитических условий существования государств, народов, де-
лать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме 
по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг., с информацией из аутен-
тичных исторических источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные 
источники исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и стати-
стической информации по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг. 
проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории Рос-
сии и зарубежных стран 1914-1945 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по исто-
рии России и зарубежных стран 1914-1945 гг. с информацией из других исто-
рических источников, делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, 
диаграмм; 
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использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для 
участия в подготовке учебных проектов по истории России 1914-1945 гг., в 
том числе в том числе с использованием регионального материала (ресурсов 
библиотек, музеев и других). 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, нацио-
нальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного 
российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопони-
мания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к ис-
торическому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использова-
ние методов обучения и воспитания. Основой достижения результата является 
понимание обучающимися особенностей развития нашей страны как многона-
ционального государства, важности уважения и взаимопонимания между 
всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень зна-
ний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и ис-
торико- 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 це-
лей в деле политического, социально-экономического и культурного развития 
России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, 
национальной и религиозной принадлежности, важность учета в общении тра-
диций, 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 соблю-
дением норм современного русского языка и речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 
народа при защите Отечества, готовность противодейстовать фальсификации 
российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень зна-
ний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отече-
ственной войны, значение достижений народов нашей страны в других важ-
нейших событиях, процессах истории России и зарубежных стран 1914-1945 

гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи к событиям, 
явлениям, процессам истории России; 

характеризовать значение достижений народов нашей страны в событиях, 
явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг., ис-
пользуя исторические факты; 

выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории, 
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приводить аргументы в защиту исторической правды, используя знания по ис-
тории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа 
при защите Отечества. 

Предметные результаты изучения истории в 11 классе. 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах в период с 1945 г. по начало XXI в. Знание дости-
жений страны и ее народа; умение характеризовать историческое значение со-
ветских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание при-
чин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как ми-
ровой державы, воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, СВО на Укра-
ине и других важнейших событий 1945 г. - начала XXI в.; особенности разви-
тия культуры народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно свя-
зано с усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, про-
цессов истории России в период с 1945 г. по начало XXI в., умением верно 
интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противо-
стоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. 
Данный результат достижим при комплексном использовании методов обуче-
ния и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень зна-
ний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России (1945 г. - начало 
XXI в.), объяснять их особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 
наиболее значительных событий, явлений, процессов истории России (1945 г. 
- начало XXI в.), их значение для истории России и человечества в целом; 

выявлять попытки фальсификации истории, используя знания по истории 
России и всеобщей истории (1945 г. - начало XXI в.); 

аргументированно противостоять попыткам фальсификации историче-
ских фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами в 
истории России (1945 г. - начало XXI в.), используя знания по истории России. 

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в со-
циально-экономическое, политическое и культурное развитие России с 1945 г. 
по начало XXI в. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплекс-
ном использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об 
исторической личности, обучающиеся должны осознать величие личности че-
ловека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень зна-
ний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России (1945 г. 
- начало XXI в.), события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках собы-
тий, процессов истории России (1945 г. - начало XXI в.), оценивать значение 
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их деятельности для истории нашей станы и человечества в целом; 
характеризовать значение и последствия событий (1945 г. - начало XXI 

в.), в которых участвовали выдающиеся исторические личности, для истории 
России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку дея-
тельности исторических личностей. 

Умение составлять в устной и письменной форме описание (реконструк-
цию) исторических событий, явлений, процессов истории родного края, исто-
рии России и всеобщей истории с 1945 г. по начало XXI в. и их участников, 
образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и 
обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием 
фактического материала, в том числе, используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень зна-
ний и умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терми-
нов из истории России и всеобщей истории (1945 г. - начало XXI в.), привлекая 
учебные тексты и (или) дополнительные источники информации; корректно 
использовать исторические понятия и термины в устной речи, при подготовке 
конспекта, реферата; 

представлять развернутый рассказ (описание) о ключевых событиях род-
ного края, истории России и всеобщей истории (1945 г. - начало XXI в.), с ис-
пользованием контекстной информации, представленной в исторических ис-
точниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, визу-
альных материалах и другие, по самостоятельно составленному плану; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с опи-
санием и оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни 
людей в России и других странах в 1945-2022 гг., анализируя изменения, про-
исшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной 
культуры 1945-2022 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их со-
здания, называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, осо-
бенности технических и художественных приемов создания памятников куль-
туры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической ин-
формации из истории России и всеобщей истории (1945 г. - начало XXI в.) в 
форме сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое 
отношение к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям ис-
тории России и зарубежных стран (1945 г. - начало XXI в.); 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования 
своей позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть исполь-
зованы для подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических 
событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собствен-
ной или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории 
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России и всеобщей истории (1945 г. - начало XXI в.); сравнивать предложен-
ную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 
процессов в период с 1945 г. по начало XXI в.; систематизировать историче-
скую информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать изу-
ченные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень зна-
ний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, яв-
лений истории России и всеобщей истории (1945 г. - начало XXI в.); 

различать в исторической информации из курсов истории России и зару-
бежных стран (1945 г. - начало XXI в.) события, явления, процессы; факты и 
мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 
определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим про-
цессам, типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных 
стран (1945 г. - начало XXI в.); 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности 
(корректности) сравнения событий, явлений, процессов, взглядов историче-
ских деятелей истории России и зарубежных стран; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды историче-
ских деятелей истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг. по самостоя-
тельно определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать 
выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать историче-
ские аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, вре-
менные связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их 
итоги; соотносить события истории родного края и истории России в период с 
1945 г. по начало XXI в.; определять современников исторических событий 
истории России и человечества в целом. 

Структура предметного результата включает следующий перечень зна-
ний и умений: 

определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, 
указывать итоги, значение исторических событий, явлений, процессов на ос-
нове изученного материала по истории России и зарубежных стран (1945 г. - 
начало XXI в.); 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 
связи между историческими событиями, явлениями, процессами на основе 
анализа исторической ситуации/информации из истории России и зарубежных 
стран (1945 г. - начало XXI в.); 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и послед-
ствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубеж-
ных стран (1945 г. - начало XXI в.); 
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излагать исторический материал на основе понимания причинно- след-
ственных, пространственно-временных связей исторических событий, явле-
ний, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных 
стран (1945 г. - начало XXI в.); 

определять современников исторических событий, явлений, процессов 
истории России и человечества в целом (1945 г. - начало XXI в.). 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 
аутентичные исторические источники разных типов (письменные, веществен-
ные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран в период с 1945 
г. по XXI в., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историче-
ским периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную инфор-
мацию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень зна-
ний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России 
и всеобщей истории (1945 г. - начало XXI в.); 

определять авторство письменного исторического источника по истории 
России и зарубежных стран (1945 г. - начало XXI в.) время и место его созда-
ния, события, явления, процессы, о которых идет речь и другие, соотносить 
информацию письменного источника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном исто-
рическом источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, 
процессов по истории России и зарубежных стран (1945 г. - начало XXI в.); 

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 дополнитель-
ной информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и за-
рубежных стран (1945 г. - начало XXI в.) с учебным текстом, другими источ-
никами 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 г. - 

начало XXI в.), делать выводы; 
использовать исторические письменные источники при аргументации 

дискуссионных точек зрения; 
проводить атрибуцию вещественного исторического источника (опреде-

лять утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и 
технику создания, размер, надписи и другие; соотносить вещественный исто-
рический источник с периодом, к которому он относится и другие), используя 
контекстную информацию; описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических ис-
точников по истории России и зарубежных стран (1945 г. - начало XXI в.) 
(определять авторство, время создания, события, связанные с историческими 
источниками), используя контекстную информацию; описывать визуальный и 
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аудиовизуальный исторический источник. 
Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопас-

ности поиск исторической информации по истории России и зарубежных 
стран в период с 1945 г. по начало XXI в. в справочной литературе, в Интер-
нете, средствах массовой информации для решения познавательных задач; 
оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответ-
ствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень зна-
ний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске 
исторической информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источни-
ков, необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России 
и зарубежных стран (1945 г. - начало XXI в.); 

самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники историче-
ской информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических со-
бытий, явлений, процессов, на основе знаний по истории; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необхо-
димой для анализа исторических событий, процессов, явлений истории России 
и зарубежных стран (1945 г. - начало XXI в.); 

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соот-
ветствия исторической действительности, используя знания по истории. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 
информации, в том числе исторические карты (схемы), по истории России и 
зарубежных стран в период с 1945 г. по начало XXI в.; сопоставлять информа-
цию, 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 с использованием реги-
онального материала (ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень зна-
ний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источ-
нике исторической информации, характерные признаки описываемых собы-
тий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран (1945 г. - начало 
XXI в.); 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической 

информации по истории России и зарубежных стран (1945 г. - начало XXI в.) 
и составлять на его основе план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные 
условными знаками, характеризовать историческое пространство (географи-
ческие объекты, территории расселения народов, государства, места располо-
жения памятников культуры и другие), изучаемые события, явления, процессы 
истории России и зарубежных стран (1945 г. - начало XXI в.); 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой 
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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 г. - начало XXI в.); оформлять результаты анализа исторической 
карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

проводить сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, 
расстояния и другие), социально-экономических и геополитических условий 
существования государств, народов, делать выводы на основании информа-
ции, представленной на карте (схеме) по истории России и зарубежных стран 
(1945 г. - начало XXI в.); 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте 
(схеме) по истории России и зарубежных стран (1945 г. - начало XXI в.), с ин-
формацией из аутентичных исторических источников и источников историче-
ской информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные 
источники исторической информации; 

проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории 
России и зарубежных стран на основании визуальных источников историче-
ской информации и статистической информации по истории России и зару-
бежных стран (1945 г. - начало XXI в.); 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по исто-
рии России и зарубежных стран (1945 г. - начало XXI в.) 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 г. - начало 
XXI в.), в том числе с использованием регионального материала (ресурсов 
библиотек, музеев и других). 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, нацио-
нальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного 
российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопони-
мания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к ис-
торическому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использова-
ние методов обучения и воспитания. Основой достижения результата является 
понимание обучающимися особенностей развития нашей страны как многона-
ционального государства, важности уважения и взаимопонимания между 
всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень зна-
ний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и ис-
торико- культурного развития России как многонационального государства; 
знакомство с культурой, традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов 
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нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих це-
лей в деле политического, социально-экономического и культурного развития 
России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, 
национальной и религиозной принадлежности, важность учета в общении тра-
диций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном 
проблемам, связанным с историей России и зарубежных стран (1945 г. - начало 

XXI в.), создавать устные монологические высказывания разной комму-
никативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации обще-
ния с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 
народа при защите Отечества, готовность противодействовать фальсификации 
российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень зна-
ний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отече-
ственной войны, значение достижений народов нашей страны в других важ-
нейших событиях, процессах истории России и зарубежных стран (1945 г. - 

начало XXI в.), осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи 
к событиям, явлениям, процессам истории России; 

характеризовать значение достижений народов нашей страны в событиях, 
явлениях, процессах истории России и зарубежных стран (1945 г. - начало XXI 
в.), используя исторические факты; 

выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории, 
приводить аргументы в защиту исторической правды, используя знания по ис-
тории России и зарубежных стран (1945 г. - начало XXI в.); 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа 
при защите Отечества. 

 

1.2.3.15. Обществознание 

Предметные результаты освоения программы 10 класса по обществозна-
нию (базовый уровень). 

Владеть знаниями об обществе как целостной развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии основных сфер и социальных институтов; соци-
альной динамике и ее формах; особенностях процесса цифровизации и влия-
ния массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных про-
блемах и вызовах современности; перспективах развития современного обще-
ства, тенденциях развития Российской Федерации; человеке как субъекте об-
щественных отношений и сознательной деятельности; об историческом и эт-
ническом многообразии культур, связи духовной и материальной культуры, 
особенностях профессиональной деятельности в области науки, культуры и 
искусства; об экономике и роли финансового сектора в ней, банковской си-
стеме, денежно- кредитной политике государства, защите прав потребителей 
финансовых услуг, финансовой безопасности, банковских вкладах, займах, 
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кредитах, страховых услугах. 
Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том 

числе ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, се-
мьи, созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и свобод че-
ловека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, историче-
ского единства народов России, преемственности истории нашей Родины, осо-
знания ценности культуры России и традиций народов России, общественной 
стабильности и целостности государства на примерах разделов «Духовная 
культура», «Экономическая жизнь общества», «Общественные коммуника-
ции». 

Уметь определять смысл, различать признаки научных понятий и исполь-
зовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в том 
числе достижений российской науки и искусства, направлений научнотехно-
логического развития Российской Федерации, при изложении собственных 
суждений и построении устных и письменных высказываний, включая поня-
тия: глобализация, личность, социальные нормы, нормы поведения, мышле-
ние, духовная культура, духовные ценности, народная культура, ценности и 
идеалы; образование, наука, искусство, мораль, экономическая система, фи-
нансовая безопасность, финансовые институты, финансовый сектор, платеж-
ные инструменты, кредиты и займы, управление долгом и управление сбере-
жениями, информационное пространство, информационная безопасность, 
персональные данные, конфиденциальность, искусственный интеллект. 

Определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: об-
щество, личность, свобода, культура, экономика, собственность. 

Классифицировать и типологизировать на основе предложенных крите-
риев используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие яв-
ления и процессы социальной действительности, в том числе: виды и формы 
культуры; виды знания, науки; виды и уровни образования в Российской Фе-
дерации; виды занятости и безработицы; типы и виды финансовых институтов 
и финансовых услуг, направления денежно-кредитной политики. 

Уметь устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать приме-
рами причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 
связи подсистем и элементов общества; материальной и духовной культуры; 
владеть уровнями и методами научного познания; общественного и индивиду-
ального сознания; особенностей коммуникации в обществе народной куль-
туры; финансовой деятельности качества жизни. 

Характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, 
экономической сферах жизни российского общества; противоречивого харак-
тера общественного прогресса; глобализации; культурного многообразия со-
временного общества; возрастания роли науки в современном обществе; ин-
фляции, безработицы; функции образования, науки как социальных институ-
тов; морали; искусства; экономические функции государства, Центрального 
банка Российской Федерации; бюджетно-налоговой и кредитно-денежной по-
литики Российской Федерации. 

Отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных 
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знаковых систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 
Применять знания, полученные при изучении разделов «Духовная куль-

тура», «Экономическая жизнь общества», «Общественные коммуникации» 
для анализа социальной информации о многообразии путей и форм обще-
ственного развития, российском обществе, об угрозах и вызовах развития в 
XXI в., о развитии духовной культуры, о проблемах и современных тенден-
циях, направлениях и механизмах экономического развития, полученной из 
источников разного типа, включая официальные публикации на Интернет-ре-
сурсах государственных органов, нормативные правовые акты, государствен-
ные документы стратегического характера, публикации в средствах массовой 
информации. 

Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различ-
ных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источ-
ников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений для восполне-
ния недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные 
компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, оце-
ночные суждения, мнения при изучении разделов «Духовная культура», «Эко-
номическая жизнь общества», «Общественные коммуникации». 

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с 
использованием полученных знаний об обществе, о его духовной культуре и 
экономической жизни, о человеке, его и творческой активности, представлять 
ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ 
социальной и междисциплинарной направленности; подготавливать устные 
выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по изу-
ченным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, 
анализировать неадаптированные тексты. 

Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с предста-
вителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения 
типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных собы-
тиях, определения личной гражданской позиции, роли непрерывного образо-
вания; использовать средства информационно-коммуникационных техноло-
гий в решении различных задач при изучении разделов «Духовная культура», 
«Экономическая жизнь общества», «Общественные коммуникации». 

Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных 
знаниях о человеке в обществе, духовной культуре, об экономической жизни 
общества, собственные суждения и аргументы по проблемам влияния социо-
культурных факторов на формирование личности; противоречивых послед-
ствий глобализации; соотношения свободы и необходимости в деятельности 
человека; значения культурных ценностей и норм в жизни общества, в духов-
ном развитии личности; роли государства в экономике; конкретизировать тео-
ретические положения, в том числе особенностях научного познания в соци-
ально-гуманитарных науках; духовных ценностях; категориях морали; воз-
можностях самовоспитания; особенностях образования и науки в современ-
ном обществе; свободе совести; многообразии функций искусства; достиже-
ниях современного российского искусства; особенностях труда молодежи в 
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условиях конкуренции на рынке труда, фактами социальной действительно-
сти, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользо-
вании финансовыми услугами и инструментами, в том числе находить, анали-
зировать и использовать информацию для принятия ответственных решений 
по достижению финансовых целей и управлению личными финансами при ре-
ализации прав и обязанностей потребителя финансовых услуг с учетом основ-
ных способов снижения рисков и правил личной финансовой безопасности. 

Оценивать социальную информацию по проблемам развития современ-
ного общества, общественного и индивидуального сознания, потребностей и 
интересов личности, научного познания в социально-гуманитарных науках, 
духовной культуры, экономической жизни общества, в том числе поступаю-
щую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности 
информации; соотносить различные оценки социальных явлений, содержащи-
еся в источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных 
(модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм. 

Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, 
выявлять с помощью полученных знаний наиболее эффективные способы про-
тиводействия коррупции; определять стратегии разрешения социальных и 
межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и собственное пове-
дение с точки зрения ценностей, социальных норм, включая нормы морали и 
права, экономической рациональности; осознавать неприемлемость антиоб-
щественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 

Предметные результаты освоения программы 11 класса по обществозна-
нию (базовый уровень). 

Владеть знаниями о структуре и функциях политической системы обще-
ства, направлениях государственной политики Российской Федерации; кон-
ституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; о 
праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Россий-
ской Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина 
в Российской Федерации, правах ребенка и механизмах защиты прав ребенка 
в Российской Федерации; правовом регулировании гражданских, семейных, 
трудовых, налоговых, образовательных, административных, уголовных право-
вых отношений; экологическом законодательстве, гражданском, администра-
тивном и уголовном судопроизводстве. 

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том 
числе ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, се-
мьи, созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и свобод че-
ловека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, историче-
ского единства народов России, преемственности истории нашей Родины, осо-
знания ценности культуры России и традиций народов России, общественной 
стабильности и целостности государства на примерах разделов «Государ-
ство», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отно-
шений в Российской Федерации», «Человек в меняющемся мире: Россия сего-
дня» 
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Уметь определять смысл, различать признаки научных понятий и исполь-
зовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при из-
ложении собственных суждений и построении устных и письменных высказы-
ваний, включая понятия: государство, государственный суверенитет, полити-
ческая власть, политический институт, политические отношения, политиче-
ская система, национальная безопасность, политическая культура, политиче-
ская элита, политическое лидерство, политический процесс, право, система 
права, норма права, институт права, правонарушение, преступление, юриди-
ческая ответственность, наказание, закон, правовой статус, гражданство Рос-
сийской Федерации, налог. 

Классифицировать и типологизировать формы государства; политиче-
ские партии; виды политического лидерства, избирательных и партийных си-
стем, политических идеологий; правовые нормы; отрасли и институты права; 
источники права; виды правовых отношений; правонарушения; виды юриди-
ческой ответственности; права и свободы человека и гражданина Российской 
Федерации; конституционные обязанности гражданина Российской Федера-
ции; способы защиты гражданских прав, правоохранительные органы; органи-
зационно-правовые формы юридических лиц; права и обязанности работников 
и работодателей; дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской 
Федерации; права и обязанности налогоплательщиков; виды административ-
ных правонарушений и наказаний; виды преступлений и наказаний в уголов-
ном праве. 

Уметь устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 
функциональные, иерархические и другие связи при описании, формы госу-
дарства, политической культуры личности и ее политического поведения, си-
стемы права, нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязанностей. 

Приводить примеры взаимосвязи, политической и других сфер жизни об-
щества; права и морали; государства и права; действия правовых регуляторов 
и развития общественных процессов. 

Характеризовать причины и последствия преобразований в политической 
сфере, в правовом регулировании общественных отношений в Российской Фе-
дерации; правонарушения и юридической ответственности за него; абсенте-
изма; коррупции. 

Характеризовать государство, субъекты и органы государственной вла-
сти в Российской Федерации; политические партии; средства массовой инфор-
мации в политической жизни общества; правоохранительные органы. 

Отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных 
знаковых систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

Иметь представления о методах изучения, политической сферы жизни об-
щества, 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 «Государство», 
«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в 
Российской Федерации», «Человек в меняющемся мире: Россия сегодня» для 
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анализа социальной информации о государственном 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, пуб-
ликации в средствах массовой информации. 

Осуществлять поиск политической и правовой информации, представ-
ленной в различных знаковых системах, извлекать информацию из неадапти-
рованных источников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений 
для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, разли-
чать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, 
выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Государство», 
«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в 
Российской Федерации», «Человек в меняющемся мире: Россия сегодня». 

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с 
использованием полученных знаний о государственном устройстве, политиче-
ской сфере, правовом регулировании и законодательстве Российской Федера-
ции, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, 
творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; подго-
тавливать устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, со-
чинения) по изученным темам, составлять сложные и тезисные планы развер-
нутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 

Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с 
представителями других национальностей и культур в целях успешного вы-
полнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных обществен-
ных событиях, определения личной гражданской позиции; осознания роли не-
прерывного образования; использовать средства информационно-коммуника-
ционных технологий в решении различных задач при изучении разделов «Гос-
ударство», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных 
отношений в Российской Федерации», «Человек в меняющемся мире: Россия 
сегодня». 

Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных зна-
ний о структуре общества и социальных взаимодействиях, политической 
сфере и законодательстве Российской Федерации собственные суждения и ар-
гументы по проблемам участия субъектов политики в политическом процессе; 
опасности коррупции и необходимости борьбы с ней; соотношения прав и сво-
бод человека с обязанностями и правовой ответственностью. 

Использовать ключевые понятия и теоретические положения при харак-
теристике особенностей политической власти, структуры политической си-
стемы; роли Интернета в современной политической коммуникации; необхо-
димости поддержания законности и правопорядка; юридической ответствен-
ности за совершение правонарушений; механизмах защиты прав человека; 
особенностей трудовых правоотношений несовершеннолетних работников; 
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особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних для объясне-
ния явлений социальной действительности. 

Конкретизировать теоретические положения о конституционных принци-
пах национальной политики в Российской Федерации; федеративном устрой-
стве и политической системе Российской Федерации на современном этапе; 
государственном суверенитете; избирательной системе в Российской Федера-
ции; основах конституционного строя Российской Федерации; субъектах 
гражданских правоотношений; юридической ответственности и ее видах; пра-
вовом регулировании оказания образовательных услуг; порядке приема на ра-
боту, защите трудовых прав работников; правах и обязанностях налогопла-
тельщика; 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, установленных законодательством Российской Федерации; находить, 
анализировать и использовать информацию, предоставляемую государствен-
ными органами, в том числе в цифровой среде. 

Оценивать социальную информацию по проблемам политической жизни 
общества, правового регулирования, в том числе поступающую по каналам се-
тевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; соот-
носить различные оценки социального взаимодействия, политических собы-
тий, 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 с помощью полученных знаний поведение 
людей и собственное поведение с точки зрения социальных норм, включая 
нормы морали и права; осознавать неприемлемость антиобщественного пове-
дения, опасность алкоголизма и наркомании. 
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