
 

 

  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5 ГОРОДСКОГО ОКРУГА СНЕЖНОЕ» 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(ГБОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5 Г.О. СНЕЖНОЕ») 
ул. Терешковой,  д.14, г.Снежное,г.о.Снежное, Донецкая Народная Республика, 286503   

е-mail:  snsk5@mail.ru,  Идентификационный код 9304011498 

 
 

ПРИКАЗ  
 

26.08.2024 г.  № 108 
 

О внесении изменений  

в основную образовательную программу   
среднего общего образования  
 
 

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации №1028 от  

27.12.2023г. «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Министерства Просвещения Российской Федерации, касающиеся 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования и 

среднего общего образования», приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

№62 от 01.02.2024г. «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения 

Российской Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ основного 

общего образования и среднего общего образования»,  приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации №171 от 19.03.2024г. «О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 

образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования», Постановления Правительства РФ №556 от 30.04.2024г. «Об 

утверждении перечня мероприятий по оценке качества образования и Правил проведения 

мероприятий по оценке качества образования»,  Приказа Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 01.07.2024 г. № 1145 «Об организации образовательной 

деятельности в государственных образовательных организациях Донецкой Народной 

Республики, реализующих основные образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в 2024-2025 учебном году», в соответствии 

с решением педагогического совета № 13 от 26.08.2024 г.  
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Заменить название учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5 ГОРОДА 

СНЕЖНОЕ» (МБОУ «СШ № 5 Г.СНЕЖНОЕ») на ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5 ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СНЕЖНОЕ» ДОНЕЦКОЦЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  по всему тексту. 

2. Внести изменения в основную образовательную программу среднего общего 

образования, утвержденную приказом № 93 от 01.09.2023 г.  

2.1. В целевой раздел:  

2.1.2. В подраздел «Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

основного общего образования» исключить наименование предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», включить «Основы безопасности и защиты Родины».  
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Пункт «Предметные результаты по предмету «Литература» (базовый уровень) изложить в 

следующей редакции: «По учебному предмету «Литература» (базовый уровень):  

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего 

образования должны обеспечивать:   

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры, 

сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры;    

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

нравственным развитием личности;    

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и 

через него – к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;    

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историкокультурного и 

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и 

современной литературы, в том числе литературы народов России: пьеса А.Н. Островского 

«Гроза»; роман И.А. Гончарова «Обломов»; роман И.С. Тургенева «Отцы и дети»; 

стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» (избранные 

главы); роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»; роман Л.Н. Толстого «Война 

и мир»; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса «Вишнѐвый сад» А.П. Чехова; 

рассказы и пьеса «На дне» М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения 

и поэма «Двенадцать» А.А. Блока; стихотворения и поэма «Облако в штанах» В.В. 

Маяковского; стихотворения С.А. Есенина,  О.Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой; 

стихотворения и поэма «Реквием»  А.А. Ахматовой; роман Н.А. Островского «Как закалялась 

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

М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»); роман А.А. Фадеева «Молодая 

гвардия»; роман В.О. Богомолова «В августе сорок четвертого», одно произведение А.П. 

Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына 

«Один день Ивана Денисовича»; произведения литературы второй половины XX – XXI века: 

не менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, 

Ю.В. Бондарева,  Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьѐва, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. 

Распутина, В.М. Шукшина и других); не менее двух поэтов по выбору (в том числе  И.А. 

Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко,  Н.А. Заболоцкого, А.С. 

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

драматургов по выбору (в том числе  А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова, В.С. Розова и других); 

не менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч. 

Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э. М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. 

Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и другие); не менее 

одного произведения из литератур народов России (в том числе произведения  Г. Айги, Р. 

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

Хетагурова, Ю. Шесталова и других);   

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

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их 

связь с современностью;    

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 

идеи, проблемы и выражать своѐ отношение к ним в развѐрнутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях, участвовать  в дискуссии на литературные темы;   

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором  в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;    

8) сформированность умений выразительно (с учѐтом индивидуальных особенностей 

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

каждом классе;   
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9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

единстве формы и содержания (с учѐтом неоднозначности заложенных в нѐм смыслов и 

наличия в нѐм подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в 

дополнение к изученным  на уровне основного общего образования): конкретноисторическое, 

общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский 

замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; 

историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: 

романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; 

литературные жанры; трагическое  и комическое; психологизм; тематика и проблематика; 

авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; 

аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, 

силлаботоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; 

литературная критика;    

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

с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, 

кино, музыка и другие);   

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и 

умение применять их в речевой практике;    

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 

докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных 

жанров (объѐм сочинения –  не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учѐтом норм русского 

литературного языка;    

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем».   

Исключить пункт «Предметные результаты по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Включить пункт:  

«По учебному предмету «Основы безопасности и защиты Родины» (базовый уровень):  

1) знание основ законодательства Российской Федерации, обеспечивающих 

национальную безопасность и защиту населения от внешних и внутренних 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 предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой 

области; прав и обязанностей гражданина 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 Федерации в обеспечении защиты 

государства; знание положений Общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской 

Федерации;  

4) сформированность знаний об элементах начальной военной подготовки (включая 

общевоинские уставы, основы строевой, тактической, огневой, инженерной, военно-

медицинской и технической подготовки), правилах оказания первой помощи в условиях 

ведения боевых действий, овладение знаниями требований безопасности при обращении со 

стрелковым оружием;  
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5) сформированность представлений о боевых свойствах и поражающем действии оружия 

массового поражения, а также способах защиты от него;  

6) сформированность представлений о применении беспилотных летательных аппаратов и 

морских беспилотных аппаратов; понимание о возможностях применения современных 

достижений научно-технического прогресса в условиях современного боя;  

7) сформированность необходимого уровня военных знаний как фактора построения 

профессиональной траектории, в том числе в образовательных организациях, 

осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, 

обеспечении законности и правопорядка;  

8) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, 

общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в 

собственном поведении;  

9) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных 

ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в 

цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных ситуаций; знание 

порядка действий в чрезвычайных ситуациях;  

10) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения 

всеми участниками движения. Знание правил безопасного поведения на транспорте, умение 

применять их на практике, знание о порядке действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

на транспорте;  

11) овладение знаниями о способах безопасного поведения в природной среде; умением 

применять их на практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного 

характера; сформированность представлений об экологической безопасности, ценности 

бережного отношения к природе, разумного природопользования;  

12) знание основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знание порядка действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 

общественных местах, на транспорте, в природной среде; знание прав и обязанностей граждан 

в области пожарной безопасности;  

13) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой помощи 

при неотложных состояниях; сформированность представлений об инфекционных и 

неинфекционных заболеваниях, способах профилактики; сформированность представлений о 

здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, 

негативного отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при 

чрезвычайных ситуациях биолого-социального и военного характера; умение применять 

табельные и подручные средства для само- и взаимопомощи;  

14) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные 

явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение 

предупреждать опасные явления и противодействовать им;  

15) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном 

взаимодействии; знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение 

применять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе 

криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и 

противодействовать им;  

16) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 

личности, общества, государства деструктивной идеологии, в том числе экстремизма, 

терроризма; овладение знаниями о роли государства в противодействии терроризму; умение 

различать приемы вовлечения в деструктивные сообщества, экстремистскую и 

террористическую деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при 

объявлении разного уровня террористической опасности, при угрозе совершения 

террористического акта; совершении террористического акта; проведении 

контртеррористической операции».  
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2.1.3. В подраздел «Система оценки результатов освоения основной образовательной 

программы» изложить пункты «Внешней оценки» в следующей редакции: «Внешняя 

оценка» включает:  

- итоговую аттестацию,  

- независимую оценку качества образования:  

1) Национальные сопоставительные исследования качества общего образования,  

2) Всероссийские проверочные работы,  

3) Международные сопоставительные исследования качества общего образования».  

2.1.4. Утвердить Критерии и нормы оценивания результатов учебной деятельности по 

отдельным предметам» учащихся на уровне начального общего образования  (Приложение 8).  

2.2. В содержательный раздел:  

1.2.2. Включить новую редакцию рабочей программы «Литература»  (Приложение 1). 

Исключить  рабочую программу «Литература», утвержденную 01.09.2023 г. 

Включить  рабочую программу «Обществознание» (углубленный уровень) (Приложение2), 

Включить новую редакцию рабочей программы «География» (Приложение 3). 

Исключить рабочую программу «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Включить рабочую программу «Основы безопасности и защиты Родины» (Приложение 4).  

1.2.3. В «Программу развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности»:  

Подраздел «ОБЖ» заменить на «ОБЗР», изложить в следующей редакции:  

«Основы безопасности и защиты Родины» 

В результате изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования  у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность.   

 Познавательные универсальные учебные действия  Базовые логические действия:   

• самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, 

общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, 

разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях;  

• устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и 

классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять их 

закономерности и противоречия; определять цели действий применительно к заданной 

(смоделированной) ситуации, выбирать способы их достижения с учетом самостоятельно 

выделенных критериев в парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски 

возможных последствий для реализации рискориентированного поведения;   

• моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества 

и государства, анализировать их различные состояния для решения познавательных задач, 

переносить приобретенные знания в повседневную жизнь;   

• планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, 

необходимой для решения стоящей задачи; развивать творческое мышление при решении 

ситуационных задач.   

Базовые исследовательские действия:   

• владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области 

безопасности жизнедеятельности;   

• осуществлять различные виды деятельности по приобретению нового знания, его 

преобразованию и применению для решения различных учебных задач,  в том числе при 

разработке и защите проектных работ;   

• анализировать содержание вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, 

самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учетом  

установленных (обоснованных) критериев;   
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• раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным 

(заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления)  в повседневной жизни;   

• критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, 

обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях;   

• характеризовать приобретенные знания и навыки, оценивать возможность их 

реализации в реальных ситуациях;   

• использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в 

области безопасности жизнедеятельности;   

• переносить приобретенные знания  и навыки в повседневную жизнь.   

Работа с информацией:   

• владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных 

видов информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной 

безопасности личности;   

• создавать информационные блоки в различных форматах с учетом характера решаемой 

учебной задачи;   

• самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления;   

• оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам;   

• владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от 

опасностей цифровой среды;   

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий  в учебном 

процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены.   

Коммуникативные универсальные учебные действия Общение:   

• осуществлять в  ходе  образовательной  деятельности  безопасную коммуникацию, 

переносить принципы ее организации в повседневную жизнь;  

• распознавать вербальные и невербальные средства общения;   

• понимать значение социальных знаков;   

• определять признаки деструктивного общения;   

• владеть приемами безопасного межличностного и группового общения;   

• безопасно действовать по избеганию конфликтных ситуаций;   

• аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств.   

 Регулятивные универсальные учебные действия   

Самоорганизация:   

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;   

• самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и 

составлять план их решения в конкретных условиях;   

• делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его;   

• брать ответственность за свое решение;   

• оценивать приобретенный опыт;   

• расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных 

предпочтений и за счет привлечения научно-практических знаний других предметных 

областей;   

• повышать образовательный и культурный уровень.   
 

Самоконтроль, принятие себя и других   

• оценивать образовательные ситуации;   

• предвидеть трудности, которые могут возникнуть при их разрешении;   

• вносить коррективы в свою деятельность;   

• контролировать соответствие результатов целям;   

• использовать приемы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, 

выбора оптимального решения;   
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                                                                                                       Приложение 1   

                                                                                                 к приказу  от 26.08.2024 № 108    

   

2.1.2.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРА» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи учителю 

литературы в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в образовании и активные методики обучения, и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части ООП СОО.  Программа 

по литературе позволит учителю:   

– реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы  к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных во ФГОС СОО;    

– определить обязательную (инвариантную) часть содержания  по литературе; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения  и содержание учебного 

предмета по годам обучения в соответствии со ФГОС СОО, федеральной рабочей программой 

воспитания.   

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с 

учѐтом особенностей преподавания учебного предмета на уровне среднего общего 

образования, планируемые предметные результаты распределены по годам обучения.   

Литература способствует формированию духовного облика и нравственных ориентиров 

молодого поколения, так как занимает ведущее место  в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии обучающихся,  в становлении основ их миропонимания и 

национального самосознания. Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, 

что литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено 

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

художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия  на читателей и 

приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и 

общечеловеческим.   

Основу содержания литературного образования в 10–11 классах составляют чтение и 

изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы второй 

половины ХIХ – начала ХХI века с целью формирования целостного восприятия и понимания 

художественного произведения, умения  его анализировать и интерпретировать в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся, их литературным развитием, 

жизненным  и читательским опытом.   

Литературное образование на уровне среднего общего образования преемственно с 

учебным предметом «Литература» на уровне основного общего образования, изучение 

литературы строится с учетом обобщающего повторения ранее изученных произведений, в 

том числе «Слово о полку Игореве»; стихотворений М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; 

комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль»; стихотворений и баллад В.А. Жуковского; комедии 

А.С. Грибоедова «Горе от ума»; произведений А.С. Пушкина (стихотворений, романов 

«Евгений Онегин» и «Капитанская дочка»); произведений М.Ю. Лермонтова (стихотворений, 

романа «Герой нашего времени»); произведений Н.В. Гоголя (комедии «Ревизор», поэмы 

«Мертвые души»); происходит углубление межпредметных связей с русским языком и 

учебными предметами предметной области «Общественно-научные предметы», что 

способствует развитию речи, историзма мышления, формированию художественного вкуса и 

эстетического отношения к окружающему миру.   В федеральной рабочей программе по 

литературе учтены все этапы российского историко-литературного процесса второй половины 

ХIХ – начала ХХI века, представлены разделы, включающие произведения литератур народов 

России и зарубежной литературы.   
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Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 

обучения литературе.   

Цели изучения литературы на уровне среднего общего образования состоят в:   

- сформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям, 

лежащим в основе исторической преемственности поколений,  и уважительного отношения к 

другим культурам;    

- развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических идеалов;    

- осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры и 

взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности.    

Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств  и устойчивого интереса к 

чтению как средству приобщения к российскому литературному наследию и сокровищам 

отечественной и зарубежной культуры, базируется на знании содержания произведений, 

осмыслении поставленных  в литературе проблем, понимании коммуникативно-эстетических 

возможностей языка художественных текстов и способствует совершенствованию устной  и 

письменной речи обучающихся на примере лучших литературных образцов.   

Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном решении учебных и 

воспитательных задач, стоящих на уровне среднего общего образования и сформулированных 

в ФГОС СОО.   

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям и 

осознанием исторической преемственности поколений, включением  в языковое пространство 

русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры, состоят в приобщении обучающихся к лучшим образцам русской и зарубежной 

литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века, воспитании уважения к отечественной 

классической литературе как социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе 

изучения литературы духовного опыта человечества, этиконравственных, философско-

мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и ценностей.    

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

отечественной и других культур, уважительного отношения  к ним, приобщением к 

российскому литературному наследию и через него –  к традиционным ценностям и 

сокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие 

потребности в чтении художественных произведений, знание содержания и осмысление 

ключевых проблем произведений русской, мировой классической и современной литературы, 

в том числе литератур народов России, а также на формирование потребности в досуговом 

чтении  и умение составлять программы собственной читательской деятельности, участвовать 

во внеурочных мероприятиях, содействующих повышению интереса  к литературе, чтению, 

образованию, книжной культуре.   

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными 

читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, 

самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений анализа и 

интерпретации литературного произведения как художественного целого с учѐтом историко-

литературной обусловленности, культурного контекста и связей с современностью с 

использованием теоретиколитературных знаний и представления об историко-литературном 

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

как вида искусства и умением сопоставлять произведения русской и мировой литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств, с выявлением 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения, а также 

образов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслению художественной картины жизни, 

созданной автором в литературном произведении, и авторской позиции.    

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативноэстетических 

возможностей языка и реализацией их в учебной деятельности  и в дальнейшей жизни, 

направлены на расширение представлений  об изобразительновыразительных возможностях 
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русского языка в литературных текстах, овладение разными способами информационной 

переработки текстов  с использованием важнейших литературных ресурсов, в том числе  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет).   

В соответствии с ФГОС СОО литература является обязательным предметом на данном 

уровне образования. Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, – 204 

часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе –  102 часа (3 часа в неделю).   

Содержание обучения 10 КЛАСС 

    Обобщающее повторение   

Основные этапы литературного процесса от древнерусской литературы до литературы 

первой половины XIX века: обобщающее повторение    

(«Слово о полку Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. 

Фонвизина «Недоросль»; стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. 

Грибоедова «Горе от ума»; произведения А.С. Пушкина (стихотворения, романы «Евгений 

Онегин» и «Капитанская дочка»); произведения М.Ю. Лермонтова (стихотворения, роман 

«Герой нашего времени»); произведения Н.В. Гоголя (комедия «Ревизор», поэма «Мертвые 

души»).  

Литература второй половины XIX века  

А.Н. Островский. Драма «Гроза».  И.А. Гончаров. Рома «Обломов».   

И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети».   

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например,  «Silentium!», «Не то, 

что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…»,  «О, как убийственно мы любим...», 

«Нам не дано предугадать…», «К. Б.»  («Я встретил вас – и всѐ былое...») и другие.   

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например, «Тройка», «Я не 

люблю иронии твоей...», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...») и другие.   

Поэма «Кому на Руси жить хорошо».   

А.А. Фет. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например, «Одним толчком согнать 

ладью живую…», «Ещѐ майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта…», «Шѐпот, робкое 

дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…» и другие.   

М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города»  (не менее двух глав по 

выбору). Например, главы «О корени происхождения глуповцев», «Опись 

градоначальникам», «Органчик», «Подтверждение покаяния» и другие.   

Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание».   

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир».   

Н.С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). Например, 

«Очарованный странник», «Однодум» и другие.   

А.П. Чехов. Рассказы (не менее трѐх по выбору). Например, «Студент», «Ионыч», «Дама с 

собачкой», «Человек в футляре» и другие.    

Комедия «Вишнѐвый сад».   

Литературная критика второй половины XIX века   

Статьи H.А. Добролюбова «Луч света в тѐмном царстве», «Что такое обломовщина?», Д.И. 

Писарева «Базаров» и других (не менее двух статей  по выбору в соответствии с изучаемым 

художественным произведением).   

Литература народов России   

Стихотворения (не менее одного по выбору). Например, Г. Тукая,  К. Хетагурова и других.   

Зарубежная литература   

Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произведения по выбору). 

Например, произведения Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Большие надежды»; Г. Флобера 

«Мадам Бовари» и другие.   

Зарубежная поэзия второй половины XIX  века (не менее двух стихотворений одного из 

поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера  и другие.   

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного произведения по 

выбору). Например, пьеса, Г. Ибсена «Кукольный дом» и другие.   
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11 КЛАСС Литература конца XIX – начала ХХ века   

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

браслет», «Олеся» и другие.   

Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «Иуда 

Искариот», «Большой шлем» и другие.    

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

«Коновалов» и другие.  Пьеса «На дне».   

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного поэта по 

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

 

Литература ХХ века   
И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, «Антоновские яблоки», «Чистый 

понедельник», «Господин из СанФранциско» и другие.   

А.А. Блок. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например, «Незнакомка», «Россия», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течѐт, грустит лениво…» (из цикла «На 

поле Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, весна, без 

конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…» и другие.   

Поэма «Двенадцать».  В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). 

Например, «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное»,   

«Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне Яковлевой» и другие.   Поэма «Облако в штанах».   

С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например,  «Гой ты, Русь, моя 

родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову,  не плачу…», «Я последний поэт 

деревни…», «Русь Советская», «Низкий дом  с голубыми ставнями...» и другие.    

О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например, «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Ленинград», «Мы 

живѐм, под собою не чуя страны…» и другие.    

М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например, «Моим стихам, 

написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Идѐшь, на меня 

похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Тоска по родине! Давно…», «Книги 

в красном переплѐте», «Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла «Стихи о Москве») и 

другие.    

А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например, «Песня последней 

встречи», «Сжала руки под тѐмной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Мне 

голос был. Он звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Мужество», «Приморский 

сонет», «Родная земля» и другие.    

Поэма «Реквием».   

Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы).   

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

М.А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман по выбору).   

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

прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и другие.    

А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например,  «Вся суть в 

одном-единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом…»), «Я 

знаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...» и другие.   

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем двух 

писателей по выбору). Например,  

В.П. Астафьев «Пастух и пастушка»;  Ю.В. Бондарев «Горячий снег»; В.В. Быков 

«Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада»; Б.Л. Васильев «А зори здесь тихие», «В 

списках не значился», «Завтра была война»; К.Д. Воробьѐв «Убиты под Москвой», «Это мы, 

Господи!»;  В.Л. Кондратьев «Сашка»; В.П. Некрасов «В окопах Сталинграда»; Е.И. Носов 

«Красное вино победы», «Шопен, соната номер два»; С.С. Смирнов «Брестская крепость» и 

другие.   
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А.А. Фадеев «Молодая гвардия».    

В.О. Богомолов «В августе сорок четвѐртого».   

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению не 

менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского, Ю.Д. 

Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова,   К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других.   

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение  по выбору). 

Например, В.С. Розов «Вечно живые» и другие.   

Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например, «Февраль. Достать 

чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всѐм  мне хочется дойти…», «Снег идѐт», 

«Любить иных – тяжѐлый крест...»,  «Быть знаменитым некрасиво…», «Ночь», «Гамлет», 

«Зимняя ночь»  и другие.   

А.И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» 

(фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия  под плитой, правда под камнем»).   

В.М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, «Срезал», «Обида», 

«Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и другие.   

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

«Живи и помни», «Прощание с Матѐрой» и другие.    

Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например, «Звезда полей», «Тихая 

моя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, Россия…», «Русский огонѐк», «Я буду 

скакать по холмам задремавшей отчизны...»  и другие.   

И.А. Бродский. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например, «На смерть Жукова», 

«Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны,  ни погоста…»), «На 

столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс»,    

«Я входил вместо дикого зверя в клетку…» и другие.   

Проза второй половины XX – начала XXI века.  
Рассказы, повести, романы (по одному произведению не менее чем двух прозаиков по 

выбору). Например, Ф.А. Абрамов (повесть «Пелагея»); Ч.Т. Айтматов (повесть «Белый 

пароход»);   В.П. Астафьев (повествование в рассказах «Царь-рыба» (фрагменты); В.И. Белов 

(рассказы «На родине», «Бобришный угор»); Ф.А. Искандер (роман в рассказах «Сандро из 

Чегема» (фрагменты); Ю.П. Казаков (рассказы «Северный дневник»,   

«Поморка»); З. Прилепин (рассказы из сборника «Собаки и другие люди»);   А.Н. и Б.Н. 

Стругацкие (повесть «Понедельник начинается в субботу»);  Ю.В. Трифонов (повесть 

«Обмен») и другие.    

Поэзия  второй  половины   XX начала  XXI   века.    

Стихотворения    

(по одному произведению не менее чем двух поэтов по выбору). Например,   Б.А. 

Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко,    

Н.А. Заболоцкого, Ю.П. Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. 

Рождественского, А.А. Тарковского, О.Г. Чухонцева и других.    

Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века.  

Пьесы (произведение одного из драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов 

«Иркутская история»; А.В. Вампилов «Старший сын» и других.    

Литература народов России    
Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по выбору). Например, 

рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер каслания» и 

другие; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля,  М. Карима, Д. Кугультинова, К. 

Кулиева и других.   

Зарубежная литература   

Зарубежная проза XX века (одно произведение по выбору). Например, произведения Р. 

Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; Э.М. Ремарка «Три товарища»; Д. Сэлинджера «Над 

пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и другие.    

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по выбору). 

Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т.С. Элиота и другие.   
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Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору). Например, 

пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и еѐ дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»; О. Уайльда 

«Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай «Желание»; Б. Шоу «Пигмалион» и других.    

       

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными  и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами  и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания  и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.   

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования  у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:    

1) гражданского воспитания:   

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества;  

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона    

и правопорядка; принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических, демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с 

жизненными ситуациями, изображѐнными в литературных произведениях; готовность 

противостоять   идеологии   экстремизма,   национализма,  ксенофобии, 

дискриминации  по   социальным,   религиозным,  расовым,  национальным 

 признакам;  готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках 

школьного   литературного образования, в интересах гражданского общества, участвовать  в 

самоуправлении в образовательной организации; умение взаимодействовать с социальными 

институтами в соответствии с их  функциями и назначением; готовность к гуманитарной 

деятельности;  

 2) патриотического воспитания:   

 осознание   российской   гражданской   идентичности  в  поликультурном  и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России  в контексте изучения 

произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому   и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в литературе, 

а также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отражѐнным в 

художественных произведениях;  идейная убеждѐнность, готовность к служению и защите 

Отечества,  ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах  из 

литературы.   

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

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  способность оценивать 

ситуацию, в том числе представленную  в литературном произведении, и принимать 

осознанные решения, ориентируясь  на моральнонравственные нормы и ценности, 

характеризуя поведение и поступки персонажей художественной литературы; осознание 

личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к своим 

родителям, созданию семьи на основе  осознанного   принятия   ценностей   семейной  
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 жизни,   соответствии   с традициями народов России, в том числе с опорой на 

литературные произведения;  

 4)  эстетического воспитания:   

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; способность воспринимать различные 

виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное 

воздействие искусства, в том числе литературы;  убеждѐнность в значимости для личности и 

общества отечественного    

и мирового искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять  качества 

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ  по литературе;   

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; потребность в физическом совершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; активное неприятие вредных привычек и иных 

форм причинения вреда физическому и психическому здоровью, в том числе с адекватной 

оценкой поведения и поступков литературных героев;   

6)  трудового воспитания:   

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при чтении 

произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства  с профессиональной 

деятельностью героев отдельных литературных произведений; готовность к активной 

деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в процессе литературного 

образования;    

  интерес к  различным  сферам  профессиональной  деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том 

числе ориентируясь на поступки литературных героев;  готовность и способность к 

образованию и самообразованию, к продуктивной читательской деятельности на протяжении 

всей жизни;   

7) экологического воспитания:  сформированность экологической культуры, понимание 

влияния социально- экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем, представленных в художественной 

литературе;  планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества, с учѐтом осмысления опыта литературных героев;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе показанных в 

литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные экологические 

последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; расширение опыта деятельности 

экологической направленности, в том числе представленной в произведениях русской, 

зарубежной литературы и литератур народов России;   

8) ценности научного познания:   

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; совершенствование языковой и 

читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира с 

опорой на изученные  и самостоятельно прочитанные литературные произведения; осознание 

ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную исследовательскую 

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

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования, в том числе литературного образования, у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:  

самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своѐ 
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поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 

быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели   

и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние  других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность  к сочувствию и сопереживанию;  

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения   с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный читательский 

опыт.   

   

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования  у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.   

Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические действия:   
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную   в 

художественном произведении, рассматривать еѐ всесторонне;  устанавливать существенный 

признак или основания для сравнения литературных героев, художественных произведений и 

их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; определять цели 

деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых явлениях, том числе при изучении литературных 

произведений, направлений, фактов историколитературного процесса;  разрабатывать план 

решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности;    

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального  и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов  по литературе; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой  на собственный 

читательский опыт.   

Базовые исследовательские действия:  владеть навыками учебно-исследовательской и 

проектной деятельности  на основе литературного материала, навыками разрешения проблем 

с опорой  на художественные произведения; способностью и готовностью  к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  овладение видами деятельности для получения нового знания по 

литературе, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;  формирование 

научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами современного литературоведения;  ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях с учѐтом собственного читательского 

опыта; выявлять  причинно-следственные  связи  и актуализировать задачу  при изучении 

литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу еѐ решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметры  и критерии решения; анализировать 

полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях; давать оценку новым ситуациям, оценивать 

приобретѐнный опыт, в том числе читательский; осуществлять целенаправленный поиск 

переноса средств и способов действия в профессиональную среду; уметь переносить знания, в 

том числе полученные в результате чтения  и изучения литературных произведений, в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; уметь интегрировать знания из 

разных предметных областей;    

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и 

задачи, допускающие альтернативные решения.   

Работа с информацией:   
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владеть навыками  получения  литературной  и  другой информации  из источников  разных 

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления при изучении той или иной темы по 

литературе;   

создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, 

аннотация и другие) с учѐтом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации; оценивать достоверность, легитимность 

литературной и другой информации, еѐ соответствие правовым и моральноэтическим нормам;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий  в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; владеть навыками распознавания и защиты 

литературной и другой  информации, информационной безопасности личности.   

Коммуникативные универсальные учебные действия:   

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

внеурочной деятельности по предмету; распознавать невербальные средства общения, 

понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, опираясь на примеры из литературных произведений; владеть 

различными способами общения и взаимодействия в парной   и групповой работе на уроках 

литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развѐрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного  произведения свою точку 

зрения с использованием языковых средств.   

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация:   
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение 

литературных произведений, и жизненных ситуациях; самостоятельно составлять план 

решения проблемы при изучении литературы  с учѐтом имеющихся ресурсов, читательского 

опыта, собственных возможностей  и предпочтений;   

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображѐнным  в художественной 

литературе; расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на 

читательский опыт; делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность  за 

решение; оценивать приобретѐнный опыт с учѐтом литературных знаний; способствовать 

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

вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.   

Самоконтроль, эмоциональный интеллект:   
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;  владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать 

приѐмы рефлексии;  для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры  из 

художественных произведений; уметь оценивать риски и своевременно принимать решения 

по их снижению; принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;   

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

в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, 

поставленных в художественных произведениях; признавать своѐ право и право других на 

ошибки в дискуссиях  на литературные темы; развивать способность понимать мир с позиции 

другого человека, используя знания по литературе.     

Совместная деятельность:  понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы на уроке и во внеурочной деятельности по литературе; выбирать 

тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов и возможностей каждого 

члена коллектива;  принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по еѐ достижению: составлять план действий, распределять роли с 

учѐтом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и 

во внеурочной деятельности по предмету;  оценивать качество своего вклада и каждого 
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участника команды в общий результат по разработанным критериям; предлагать новые 

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

практической значимости;  осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным.   

   

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего 

образования должны обеспечивать:   

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры, 

сформированность ценностного отношения  к литературе как неотъемлемой части культуры;    

2) осознание   взаимосвязи   между  языковым,   литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности;    

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и 

через него – к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;    

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историкокультурного и 

нравственноценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и 

современной литературы, в том числе литературы народов России: пьеса А.Н. Островского 

«Гроза»; роман И.А. Гончарова «Обломов»; роман И.С. Тургенева «Отцы и дети»; 

стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» (избранные 

главы); роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»; роман Л.Н. Толстого «Война 

и мир»; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса «Вишнѐвый сад» А.П. Чехова; 

рассказы и пьеса «На дне» М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И.  Куприна; 

стихотворения и поэма «Двенадцать» А.А. Блока; стихотворения и поэма «Облако в штанах» 

В.В.  Маяковского; стихотворения С.А. Есенина,    О.Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой; 

стихотворения и поэма «Реквием»  А.А. Ахматовой; роман Н.А. Островского  «Как закалялась 

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

М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»); роман А.А. Фадеева «Молодая 

гвардия»; роман В.О. Богомолова «В августе сорок четвертого», одно произведение А.П. 

Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына 

«Один день Ивана Денисовича»; произведения литературы второй половины XX – XXI века: 

не менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, 

Ю.В.  Бондарева,  Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьѐва, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. 

Распутина,   В.М. Шукшина и других); не менее двух поэтов по выбору (в том числе   И.А. 

Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко,    Н.А. Заболоцкого, А.С. 

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

драматургов по выбору (в том числе  А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова, В.С. Розова и других); 

не менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч. 

Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э. М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. 

Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и другие); не менее 

одного произведения из литератур народов России (в том числе произведения    Г. Айги, Р. 

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

Хетагурова, Ю.  Шесталова и других);   

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

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их 

связь с современностью;    

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 

идеи, проблемы и выражать своѐ отношение к ним в развѐрнутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях, участвовать  в дискуссии на литературные темы;   
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7) осознание художественной картины жизни, созданной автором  в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;    

8) сформированность умений выразительно (с учѐтом индивидуальных особенностей 

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

каждом классе;   

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

единстве формы и содержания (с учѐтом неоднозначности заложенных в нѐм смыслов и 

наличия в нѐм подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в 

дополнение к изученным  на уровне основного общего образования): конкретно-

историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и 

новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; 

миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 

направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), 

постмодернизм; литературные жанры; трагическое  и комическое; психологизм; тематика и 

проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; 

стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 

силлабическая, силлаботоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в 

литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный 

перевод; литературная критика;    

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

с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, 

кино, музыка и другие);  

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и 

умение применять их в речевой практике;    

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 

докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных 

жанров (объѐм сочинения –  не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учѐтом норм русского 

литературного  языка;    

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек  и электронных 

библиотечных систем.   

   

К концу обучения в 10 классе предметные результаты освоения программы  по литературе 

должны обеспечивать:   

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, 

идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную 

историческую эпоху (вторая половина XIX века);    

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовнонравственным развитием личности в контексте осмысления произведений 

литературной классики и собственного интеллектуально-нравственного роста;    

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение 

внимательно читать, понимать и самостоятельно интерпретировать художественный текст;   

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историкокультурного и 

нравственноценностного взаимовлияния произведений русской  и зарубежной классической 

литературы, а также литератур народов России (вторая половина XIX века);   
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5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений второй половины XIX века  со временем написания, с 

современностью и традицией; умение раскрывать конкретноисторическое и 

общечеловеческое содержание литературных произведений;    

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы  XIX века образы, 

темы, идеи, проблемы и выражать своѐ отношение к ним  в развѐрнутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на литературные темы; иметь 

устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших 

образцов отечественной и зарубежной литературы;    

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; умение эмоционально откликаться  на прочитанное, выражать личное отношение 

к нему, передавать читательские впечатления;   

8) сформированность умений выразительно (с учѐтом индивидуальных особенностей 

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

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

единстве формы и содержания (с учѐтом неоднозначности заложенных в нѐм смыслов и 

наличия в нѐм подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в 

дополнение к изученным  на уровне основного общего образования): конкретно-

историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и 

новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; 

миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 

направления и течения: романтизм, реализм; литературные жанры; трагическое и комическое; 

психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры 

речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы 

стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая); «вечные темы» и «вечные 

образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

художественный перевод;  литературная критика;    

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

с  

художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, 

кино, музыка и другие);   

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; владение умением 

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

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 

отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не 

менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные 

письменные   

высказывания с учѐтом норм русского литературного языка;    

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем.   

К концу обучения в 11 классе предметные результаты освоения программы  по литературе 

должны обеспечивать:   

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство 

русской и мировой культуры через умение соотносить художественную литературу конца 
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XIX – начала XXI века с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль 

литературы в духовном и культурном развитии общества; воспитание ценностного отношения 

к литературе как неотъемлемой части культуры;    

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

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, 

зарубежной литературы и литератур народов  России и собственного интеллектуально-

нравственного роста;   

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него –  к традиционным 

ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и места 

русской литературы в мировом культурном процессе;   

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, 

зарубежной литературы, литератур народов России (конец XIX – начало XXI века) и 

современной литературы, их историко-культурного и нравственноценностного влияния на 

формирование национальной и мировой литературы;   

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

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений конца XIX – XXI века  со временем написания, с 

современностью и традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы;   

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 

идеи, проблемы и выражать своѐ отношение к ним в развѐрнутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях; участие в дискуссии  на литературные темы; свободное 

владение устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов 

отечественной и зарубежной литературы;   

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;    

8) сформированность умений выразительно (с учѐтом индивидуальных особенностей 

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

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учѐтом неоднозначности заложенных в нѐм 

смыслов и наличия в нѐм подтекста)  с использованием теоретико-литературных терминов и 

понятий (в дополнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно-

историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и 

новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; 

миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 

направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), 

постмодернизм; литературные жанры; трагическое  и комическое; психологизм; тематика и 

проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; 

стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 

силлабическая, силлаботоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в 

литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный 

перевод; литературная критика;    

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы 

и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и другие);   

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике;   

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 



  
 

21 

 

отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не 

менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные 

письменные   

высказывания с учѐтом норм русского литературного языка;   

13) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том 

числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем.   
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                                                                                                     Приложение 2 

                                                                                                 к приказу  от 26.08.2024 № 108    

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

(УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ) 

  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

Программа по обществознанию на уровне среднего общего образования разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в ФГОС СОО, в соответствии  с концепцией преподавания учебного предмета 

«Обществознание», а также  с учётом федеральной рабочей программы воспитания. 

Федеральная рабочая программа по обществознанию углублённого уровня ориентирована  на 

расширение и углубление содержания, представленного в федеральной рабочей программе по 

обществознанию базового уровня.  

Обществознание выполняет ведущую роль в реализации функции интеграции молодёжи в 

современное общество, направляет и обеспечивает условия формирования российской 

гражданской идентичности, освоения традиционных ценностей многонационального 

российского народа, социализации обучающихся, их готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, правомерному поведению 

и взаимодействию с другими людьми в процессе решения задач личной и социальной 

значимости.  

Содержание учебного предмета ориентируется на систему теоретических знаний, 

традиционные ценности российского общества, представленные  на базовом уровне, и 

обеспечивает преемственность по отношению  к обществоведческому курсу уровня основного 

общего образования путём углублённого изучения ряда социальных процессов и явлений. 

Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных компонентов содержания, включающих 

знания, социальные навыки, нормы и принципы поведения людей в обществе, правовые 

нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни.  

Сохранение интегративного характера предмета на углублённом уровне предполагает 

включение в его содержание тех компонентов, которые создают целостное и достаточно 

полное представление обо всех основных сторонах развития общества, о деятельности 

человека как субъекта общественных отношений, а также о способах их регулирования. 

Каждый из содержательных компонентов, которые представлены и на базовом уровне, 

раскрывается  в углублённом курсе в более широком многообразии связей и отношений. 

Кроме того, содержание предмета дополнено рядом вопросов, связанных с логикой и 

методологией познания социума различными социальными науками. Усилено внимание к 

характеристике основных социальных институтов. В основу отбора и построения учебного 

содержания положен принцип многодисциплинарности обществоведческого знания. Разделы 

курса отражают основы различных социальных наук.  

Углубление теоретических представлений сопровождается созданием условий для развития 

способности самостоятельного получения знаний на основе освоения различных видов 

(способов) познания, их применения при работе как  с адаптированными, так и 

неадаптированными источниками информации  в условиях возрастания роли массовых 

коммуникаций.  

Содержание учебного предмета ориентировано на познавательную деятельность, 

опирающуюся как на традиционные формы коммуникации, так и  на цифровую среду, 

интерактивные образовательные технологии, визуализированные данные, схемы, 

моделирование жизненных ситуаций.  

Изучение обществознания на углублённом уровне предполагает получение обучающимися 

широкого (развёрнутого) опыта учебноисследовательской деятельности, характерной для 

высшего образования.  

С учётом особенностей социального взросления обучающихся, их личного социального 

опыта и осваиваемых ими социальных практик, изменения их интересов и социальных 
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запросов содержание учебного предмета на углублённом уровне обеспечивает обучающимся 

активность, позволяющую участвовать  в общественно значимых, в том числе волонтёрских, 

проектах, расширяющих возможности профессионального выбора и поступления в 

образовательные организации, реализующие программы высшего образования.  

Целями изучения учебного предмета «Обществознание» углублённого уровня являются:  

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, патриотизма, 

правовой культуры и правосознания, уважения к социальным нормам и моральным ценностям, 

приверженности правовым принципам, закреплённым  в Конституции Российской Федерации 

и законодательстве Российской Федерации; развитие духовнонравственных позиций и 

приоритетов личности в период ранней юности, правового сознания, политической культуры, 

экономического образа мышления, функциональной грамотности, способности к 

предстоящему самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой, 

профессиональной; 

освоение системы знаний, опирающейся на системное изучение основ базовых для предмета 

социальных наук, изучающих особенности и противоречия современного общества, его 

социокультурное многообразие, единство социальных сфер и институтов, человека как 

субъекта социальных отношений, многообразие видов деятельности людей и регулирование 

общественных отношений;  

развитие комплекса умений, направленных на синтезирование информации из разных 

источников (в том числе неадаптированных, цифровых и традиционных) для решения 

образовательных задач и взаимодействия с социальной средой, выполнения типичных 

социальных ролей, выбора стратегий поведения в конкретных ситуациях осуществления 

коммуникации, достижения личных финансовых целей, взаимодействия с государственными 

органами, финансовыми организациями;  

овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения с использованием инструментов (способов) 

социального познания, ценностных ориентиров, элементов научной методологии;  

обогащение опыта применения полученных знаний и умений в различных областях 

общественной жизни и в сферах межличностных отношений, создание условий для освоения 

способов успешного взаимодействия с политическими, правовыми, финансово-

экономическими и другими социальными институтами и решения значимых для личности 

задач, реализации личностного потенциала;  

расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни общества, профессионального выбора, 

поступления в образовательные организации, реализующие программы высшего образования, 

в том числе по направлениям социальногуманитарной подготовки.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения 272 часа: в 10 классе – 136 часов (4 часа 

в неделю), в 11 классе – 136 часов (4 часа в неделю).  

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

10 КЛАСС  

Последовательность изучения тем в пределах одного раздела может варьироваться.  

Социальные науки и их особенности  

Общество как предмет изучения. Различные подходы к изучению общества. Особенности 

социального познания. Научное и ненаучное социальное познание.  

Социальные науки в системе научного знания. Место философии в системе 

обществознания. Философия и наука.  

Методы изучения социальных явлений. Сходство и различие естествознания и 

обществознания. Особенности наук, изучающих общество и человека.  

Социальные науки и профессиональное самоопределение молодёжи.   
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Введение в философию  

Социальная философия, её место в системе наук об обществе. Философское осмысление 

общества как целостной развивающейся системы. Взаимосвязь природы и общества. Понятие 

«социальный институт». Основные институты общества, их функции и роль в развитии 

общества.  

Типология обществ. Современное общество: ведущие тенденции, особенности развития. 

Динамика и многообразие процессов развития общества. Типы социальной динамики. 

Эволюция и революция как формы социального изменения. Влияние массовых коммуникаций 

на развитие общества и человека.  

Понятие общественного прогресса, критерии общественного прогресса. Противоречия 

общественного прогресса. Процессы глобализации. Противоречивость глобализации и её 

последствий. Глобальные проблемы современности. Общество и человек перед лицом угроз и 

вызовов XXI в.  

Философская антропология о становлении человека и зарождении общества. Человечество 

как результат биологической и социокультурной эволюции. Сущность человека как 

философская проблема. Духовное и материальное  в человеке. Способность к познанию и 

деятельности – фундаментальные особенности человека.  

Сознание. Взаимосвязь сознания и тела. Самосознание и его роль в развитии личности. 

Рефлексия. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и обыденное сознание. 

Формы общественного сознания: религиозное, нравственное, политическое и другие. Способы 

манипуляции общественным мнением. Установки и стереотипы массового сознания. 

Воздействие средств массовой информации на массовое и индивидуальное сознание в 

условиях цифровой среды. Использование достоверной и недостоверной информации.  

Философия о деятельности как способе существования людей, самореализации личности. 

Мотивация деятельности. Потребности и интересы.  

Многообразие видов деятельности. Свобода и необходимость в деятельности. 

Гносеология в структуре философского знания. Проблема познаваемости мира. Познание 

как деятельность. Знание, его виды. Истина и её критерии. Абсолютная истина. 

Относительность истины. Истина и заблуждение. Формы чувственного познания, его 

специфика и роль. Формы рационального познания. Мышление и язык. Смысл и значение 

языковых выражений. Рассуждения и умозаключения. Дедукция и индукция. Доказательство, 

наблюдение, эксперимент, практика. Объяснение и понимание. Виды объяснений. 

Распространённые ошибки в рассуждениях. Парадоксы, спор, дискуссия, полемика. 

Основания, допустимые приёмы рационального спора. Научное знание, его характерные 

признаки: системность, объективность, доказательность, проверяемость. Эмпирический и 

теоретический уровни научного знания. Способы и методы научного познания. 

Дифференциация и интеграция научного знания. Междисциплинарные научные исследования.  

Духовная жизнь человека и общества. Человек как духовное существо. Человек как творец и 

творение культуры. Мировоззрение: картина мира, идеалы, ценности и цели. Понятие 

культуры. Институты культуры. Диалог культур. Богатство культурного наследия России. 

Вклад российской культуры в мировую культуру. Массовая и элитарная культура. Народная 

культура. Творческая элита.  

Религия, её культурологическое понимание. Влияние религии на развитие культуры.  

Искусство, его виды и формы. Социальные функции искусства. Современное искусство. 

Художественная культура.  

Наука как область духовной культуры. Роль науки в современном обществе. Социальные 

последствия научных открытий и ответственность учёного. Авторитет науки. Достижения 

российской науки на современном этапе.  

Образование как институт сохранения и передачи культурного наследия.  

Этика, мораль, нравственность. Основные категории этики. Свобода воли и нравственная 

оценка. Нравственность как область индивидуально ответственного поведения.  

Этические нормы как регулятор деятельности социальных институтов и нравственного 

поведения людей.  
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Особенности профессиональной деятельности по направлениям, связанным  с философией.  

Введение в социальную психологию  

Социальная психология в системе социальногуманитарного знания. Этапы и основные 

направления развития социальной психологии. Междисциплинарный характер социальной 

психологии.  

Теории социальных отношений. Основные типы социальных отношений.  

Личность как объект исследования социальной психологии. Социальная установка. 

Личность в группе. Понятие «Я-концепция». Самопознание и самооценка. Самоконтроль. 

Социальная идентичность. Ролевое поведение. Межличностное взаимодействие как объект 

социальной психологии.  

Группа как объект исследования социальной психологии. Классификация групп в 

социальной психологии. Большие социальные группы. Стихийные группы и массовые 

движения. Способы психологического воздействия в больших социальных группах. Феномен 

психологии масс, «эффект толпы».  

Малые группы. Динамические процессы в малой группе.   

Условные группы. Референтная группа. Интеграция в группах разного уровня развития.  

Влияние группы на индивидуальное поведение. Групповая сплочённость. Конформизм и 

нонконформизм. Причины конформного поведения. Психологическое манипулирование и 

способы противодействия ему. Межличностные отношения в группах. Межличностная 

совместимость. Дружеские отношения. Групповая дифференциация. Психологические 

проблемы лидерства. Формы и стиль лидерства. Взаимоотношения в ученических группах.  

Антисоциальные группы. Опасность криминальных групп. Агрессивное поведение.  

Общение как объект социальнопсихологических исследований. Функции общения. 

Общение как обмен информацией. Общение как взаимодействие. Особенности общения в 

информационном обществе. Институты коммуникации. Роль социальных сетей в общении. 

Риски социальных сетей и сетевого общения.  

Информационная безопасность.  

Теории конфликта. Межличностные конфликты и способы их разрешения.  

Особенности профессиональной деятельности социального психолога. Психологическое 

образование.  

 

Введение в экономическую науку  

Экономика как наука, этапы и основные направления её развития. Микроэкономика, 

макроэкономика, мировая экономика. Место экономической науки среди наук об обществе. 

Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Экономический выбор. 

Экономическая эффективность. Экономические институты и их роль в развитии общества. 

Собственность.  

Экономическое содержание собственности. Главные вопросы экономики. Производство. 

Факторы производства и факторные доходы. Кривая производственных возможностей. Типы 

экономических систем.  

Экономическая деятельность и её субъекты. Домашние хозяйства, предприятия, 

государство. Потребление, сбережения, инвестиции. Экономические отношения и 

экономические интересы. Рациональное поведение людей  в экономике. Экономическая 

свобода и социальная ответственность субъектов экономики.  

Институт рынка. Рыночные механизмы: цена и конкуренция. Рыночное ценообразование. 

Рыночный спрос, величина и факторы спроса. Рыночное предложение, величина и факторы 

предложения. Закон спроса. Закон предложения. Эластичность спроса и эластичность 

предложения. Нормальные блага, товары первой необходимости и товары роскоши. Товары 

Гиффена и эффект Веблена. Рыночное равновесие, равновесная цена.  

Конкуренция как основа функционирования рынка. Типы рыночных структур. Совершенная 

и несовершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия, 

виды монополий. Монопсония. Государственная политика Российской Федерации по 

поддержке и защите конкуренции. Методы антимонопольного регулирования экономики.  
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Рынок ресурсов. Рынок земли. Природные ресурсы и экономическая рента. Рынок капитала. 

Спрос и предложение на инвестиционные ресурсы. Дисконтирование. Определение рыночно 

справедливой цены актива. Рынок труда.  

Занятость и безработица. Государственная политика регулирования рынка труда  в 

Российской Федерации. Минимальная оплата труда. Роль профсоюзов. Потребности 

современного рынка труда в Российской Федерации.  

Информация как ресурс экономики. Асимметрия информации. Способы решения проблемы 

асимметрии информации. Государственная политика цифровизации экономики в Российской 

Федерации.  

Институт предпринимательства и его роль в экономике. Виды и мотивы 

предпринимательской деятельности. Организационноправовые формы предприятий. Малый 

бизнес. Франчайзинг. Этика предпринимательства. Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации.  

Экономические цели фирмы. Показатели деятельности фирмы. Выручка и прибыль. 

Издержки и их виды (необратимые издержки, постоянные и переменные издержки, средние и 

предельные издержки). Предельные издержки и предельная выручка фирмы. Эффект масштаба 

производства. Амортизационные отчисления. Альтернативная стоимость и способы 

финансирования предприятия. Основные принципы менеджмента. Основные элементы 

маркетинга. Влияние конкуренции на деятельность фирмы. Политика импортозамещения в 

Российской Федерации.  

Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк Российской 

Федерации. Финансовые услуги. Вклады и кредиты. Денежная масса и денежная база. 

Денежные агрегаты. Денежный мультипликатор. Финансовые рынки, их виды и функции. 

Денежный рынок. Фондовый рынок. Современные финансовые технологии. Финансовая 

безопасность. Цифровые финансовые активы. Монетарная политика. Денежнокредитная 

политика Банка России. Инфляция: причины, виды, социальноэкономические последствия. 

Антиинфляционная политика в Российской Федерации.  

Государство в экономике. Экономические функции государства. Общественные блага 

(блага общего доступа, чисто общественные блага, чисто частные блага). Исключаемость и 

конкурентность в потреблении. Способы предоставления общественных благ. Несовершенства 

рыночной организации хозяйства. Государственное регулирование рынков. Внешние эффекты. 

Положительные и отрицательные внешние эффекты.  

Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета. Государственный долг. 

Распределение доходов. Регулирование степени экономического неравенства. 

Мультипликаторы бюджетной политики. Налоги. Виды налогов. Принципы налогообложения 

в Российской Федерации. Налогообложение и субсидирование. Фискальная политика 

государства.  

Экономический рост. Измерение экономического роста. Основные макроэкономические 

показатели: валовой национальный продукт (ВНП), валовый внутренний продукт (ВВП). 

Индексы цен. Связь между показателями ВВП и ВНП. Реальный и номинальный валовый 

внутренний продукт. Факторы долгосрочного экономического роста. Рынок благ. Совокупный 

спрос и совокупное предложение. Экономические циклы. Фазы экономического цикла. 

Причины циклического развития экономики. Значение совокупного спроса и совокупного 

предложения  для циклических колебаний и долгосрочного экономического роста.  

Мировая экономика. Международное разделение труда. Внешняя торговля. Сравнительные 

преимущества в международной торговле. Государственное регулирование внешней торговли. 

Экспорт и импорт товаров и услуг. Квотирование. Международные расчёты. Платёжный 

баланс. Валютный рынок.  

Возможности применения экономических знаний. Особенности профессиональной 

деятельности в экономической сфере.  

  

11 КЛАСС  

Последовательность изучения тем в пределах одного раздела может варьироваться.  
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Введение в социологию  

Социология в системе социально-гуманитарного знания, её структура и функции. Этапы и 

основные направления развития социологии. Структурный и функциональный анализ 

общества в социологии.  

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные субъекты и их 

многообразие. Социальные общности и группы. Виды социальных групп.  

Этнические общности. Этнокультурные ценности и традиции. Нация как этническая и 

гражданская общность. Этнические отношения. Этническое многообразие современного мира. 

Миграционные процессы в современном мире.  

Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации.  

Молодёжь как социальная группа, её социальные и социальнопсихологические 

характеристики. Особенности молодёжной субкультуры. Проблемы молодёжи в современной 

России. Государственная молодёжная политика Российской Федерации.  

Институты социальной стратификации. Социальная структура и стратификация. 

Социальное неравенство. Критерии социальной стратификации. Стратификация в 

информационном обществе.  

Институт семьи. Типы семей. Семья в современном обществе. Традиционные семейные 

ценности. Изменение социальных ролей в современной семье. Демографическая и семейная 

политика в Российской Федерации.  

Образование как социальный институт. Функции образования. Общее и профессиональное 

образование. Социальная и личностная значимость образования. Роль и значение 

непрерывного образования в информационном обществе. Система образования в Российской 

Федерации. Тенденции развития образования в Российской Федерации.  

Религия как социальный институт. Роль религии в жизни общества и человека. Мировые и 

национальные религии. Религиозные объединения и организации  в Российской Федерации. 

Принцип свободы совести и его конституционные основы в Российской Федерации.  

Социализация личности, её этапы. Социальное поведение. Социальный статус и социальная 

роль. Социальные роли в юношеском возрасте.  

Статусно-ролевые отношения как основа социальных институтов. Возможности повышения 

социального статуса в современном обществе. Социальная мобильность, её формы и каналы. 

Социальные интересы. Социальные, этно-социальные (межнациональные) конфликты. 

Причины социальных конфликтов. Способы их разрешения.  

Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Отклоняющееся поведение, его 

формы и проявления. Конформизм и девиантное поведение: последствия для общества.  

Особенности профессиональной деятельности социолога. Социологическое образование.  

Введение в политологию  

Политология в системе общественных наук, её структура, функции и  методы.  

Политика как общественное явление. Политические отношения, их виды. Политический 

конфликт, пути его урегулирования. Политика и мораль. Роль личности в политике.  

Власть в обществе и политическая власть. Структура, ресурсы и функции политической 

власти. Легитимность власти. Институционализация политической власти. Политические 

институты современного общества.  

Политическая система общества, её структура и функции. Факторы формирования 

политической системы. Политические ценности. Политические нормы. Политическая 

коммуникация. Политическая система современного российского общества.  

Место государства в политической системе общества. Понятие формы государства. Формы 

правления. Государственнотерриториальное устройство. Политический режим. Типы 

политических режимов. Демократия, её основные ценности и признаки. Проблемы 

современной демократии.  

Институты государственной власти. Институт главы государства.  

Институт законодательной власти. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. 

Развитие традиций парламентской демократии в России.  

Местное самоуправление в Российской Федерации.  
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Институт исполнительной власти.  

Институты судопроизводства и охраны правопорядка.   

Институт государственного управления. Основные функции и направления политики 

государства. Понятие бюрократии. Особенности государственной службы.  

Институты представительства социальных интересов. Гражданское общество. 

Взаимодействие институтов гражданского общества и публичной власти.  

Выборы в демократическом обществе. Институт всеобщего избирательного права. 

Избирательный процесс и избирательные системы. Избирательная система Российской 

Федерации. Избирательная кампания. Абсентеизм, его причины и опасность.  

Институт политических партий и общественных организаций. Виды, цели и функции 

политических партий. Партийные системы. Становление многопартийности в Российской 

Федерации. Общественно-политические движения в политической системе демократического 

общества. Группы интересов.  

Группы давления (лоббирование).  

Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования  в современной 

России. Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Имидж политического 

лидера.  

Понятие, структура, функции и типы политической культуры. Политические идеологии. 

Истоки и опасность политического экстремизма в современном обществе.  

Политическая социализация и политическое поведение личности. Политическая психология 

и политическое сознание. Типы политического поведения, политический выбор. Политическое 

участие.  

Политический процесс и его основные характеристики. Виды политических процессов. 

Особенности политического процесса в современной России. Место и роль средств массовой 

информации в политическом процессе. Интернет  в политической коммуникации.  

Современный этап политического развития России. Особенности профессиональной 

деятельности политолога.  

Политологическое образование.  

Введение в правоведение  

Юридическая наука. Этапы и основные направления развития юридической науки.  

Право как социальный институт. Понятие, признаки и функции права. Роль права в жизни 

общества. Естественное и позитивное право. Право и мораль. Понятие, структура и виды 

правовых норм. Источники права: нормативный правовой акт, нормативный договор, правовой 

обычай, судебный прецедент. Связь права и государства. Правовое государство и гражданское 

общество. Основные принципы организации и деятельности механизма современного 

государства.   

Правотворчество и законотворчество. Законодательный процесс.  

Система права. Отрасли права. Частное и публичное, материальное и процессуальное, 

национальное и международное право.  

Правосознание, правовая культура, правовое воспитание.   

Понятие и признаки правоотношений. Субъекты правоотношений, их виды. 

Правоспособность  и дееспособность. Реализация и применение права, правоприменительные 

акты. Толкование права.  

Правомерное поведение и правонарушение. Виды правонарушений, состав 

правонарушения. Законность и правопорядок, их гарантии. Понятие и виды юридической 

ответственности.  

Конституционное право России, его источники. Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя Российской Федерации.  

Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Гражданство как 

политикоправовой институт. Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы, 

основания приобретения. Гарантии и защита прав человека. Права ребёнка. Уполномоченный 

по правам человека в Российской Федерации. Уполномоченный по правам ребёнка при 

Президенте Российской Федерации.  
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Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Воинская обязанность и 

альтернативная гражданская служба.  

Россия – федеративное государство. Конституционноправовой статус субъектов 

Российской Федерации.  

Конституционно-правовой статус федеральных органов власти в Российской Федерации. 

Разграничение предметов ведения и полномочий между органами публичной власти в 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации: порядок избрания, полномочия и 

функции.  

Федеральное собрание – парламент Российской Федерации, порядок формирования и 

функции. Правительство Российской Федерации и федеральные органы исполнительной 

власти: структура, полномочия и функции. Судебная система Российской Федерации, её 

структура, конституционные принципы правосудия. Конституционное судопроизводство. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Конституционные основы деятельности 

правоохранительных органов Российской Федерации.  

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: система, порядок 

формирования и функции. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в 

России.  

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданскоправовые отношения: 

понятие и виды. Субъекты гражданского права. Физические и юридические лица. 

Правоспособность и дееспособность. Дееспособность несовершеннолетних. Правомочия 

собственника, формы собственности. Обязательственное право. Сделки. Гражданскоправовой 

договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Наследование как социально-

правовой институт. Основания наследования (завещание, наследственный договор, 

наследование по закону). Права на результаты интеллектуальной деятельности.  

Защита гражданских прав. Защита прав потребителей. Гражданскоправовая 

ответственность.  

Семейное право. Источники семейного права. Семья и брак как социальноправовые 

институты. Правовое регулирование отношений супругов. Условия заключения брака. 

Порядок заключения брака. Прекращение брака. Брачный договор. Права и обязанности 

членов семьи (супругов, родителей и детей). Институт материнства, отцовства и детства. 

Ответственность родителей  за воспитание детей. Усыновление. Опека и попечительство. 

Приёмная семья.  

Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: 

работник и работодатель. Социальное партнёрство в сфере труда. Порядок приёма на работу. 

Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового договора. Виды рабочего времени. 

Время отдыха. Заработная плата. Трудовой распорядок и дисциплина труда. Дисциплинарная 

ответственность. Охрана труда. Виды трудовых споров. Особенности правового 

регулирования труда несовершеннолетних в Российской Федерации.  

Образовательное право в российской правовой системе. Образовательные правоотношения. 

Права и обязанности участников образовательного процесса. Общие требования к организации 

приёма на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования.  

Административное право, его источники. Субъекты административного права. 

Государственная служба и государственный служащий. Противодействие коррупции в системе 

государственной службы. Административное правонарушение и административная 

ответственность, виды наказаний  в административном праве. Административная 

ответственность несовершеннолетних. Управление использованием и охраной природных 

ресурсов. Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты 

экологических прав.  

Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Права и обязанности 

потребителей финансовых услуг.   
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Налоговое право. Источники налогового права. Субъекты налоговых правоотношений. 

Права и обязанности налогоплательщика. Налоговые правонарушения. Ответственность за 

уклонение от уплаты налогов.  

Уголовное право, его принципы. Понятие преступления, состав преступления. Виды 

преступлений. Уголовная ответственность, виды наказаний в уголовном праве. Уголовная 

ответственность за коррупционные преступления. Необходимая оборона и крайняя 

необходимость. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства. Участники 

гражданского процесса. Стадии гражданского процесса.  

Арбитражный процесс. Административный процесс.   

Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. Субъекты 

уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд 

присяжных заседателей.  

Международное право, его основные принципы и источники. Субъекты международного 

права. Международная защита прав человека. Источники и принципы международного 

гуманитарного права.  

Юридическое образование. Профессиональная деятельность юриста. Основные виды 

юридических профессий.  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  ПО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты программы по обществознанию на уровне среднего общего 

образования отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, 

позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского 

общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности.  

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания:  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и  

ответственного члена российского общества;  

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей, уважение ценностей иных культур, конфессий;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;  

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детскоюношеских организациях;  

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;  

2) патриотического воспитания:  

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости  за свой край, свою Родину, свой 

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде;  

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

судьбу;  
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3) духовно-нравственного воспитания:  

осознание духовных ценностей российского народа;  

сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать 

ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы 

и ценности; осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;   

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;  

4) эстетического воспитания:  

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений;  

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;  

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества;  

стремление проявлять качества творческой личности;  

5) физического воспитания:  

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании;  

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью;  

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

готовность к активной социально направленной деятельности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;   

мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учёту 

общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности;  

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

7) экологического воспитания:  

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества, активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде;   

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их;   

расширение опыта деятельности экологической направленности;  

8) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места  в поликультурном мире;  

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира;   

языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка социально-экономической 

и политической коммуникации;  

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;  

мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни, 

интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин.  

  



 

 

32 

 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность:  

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное  

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы,  быть 

уверенным в себе в межличностном взаимодействии и при принятии решений;  

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому;  

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

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;   

готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать 

типичные социальные роли;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность  к сочувствию и сопереживанию;  

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения  с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.   

  

Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические действия:  
самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать её 

разносторонне;  

устанавливать существенные признаки или основания для сравнения, классификации и 

обобщения социальных объектов, явлений и процессов, определять критерии типологизации; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения, выявлять связь 

мотивов, интересов и целей деятельности;  

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и 

процессах, прогнозировать возможные пути разрешения противоречий; разрабатывать план 

решения проблемы с учётом анализа имеющихся ресурсов и возможных рисков;  

вносить коррективы в деятельность, отбирать способы деятельности, отвечающие её целям, 

оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; развивать креативное мышление при решении учебнопознавательных, 

жизненных проблем, при выполнении социальных проектов.  

Базовые исследовательские действия:  

развивать навыки учебноисследовательской и проектной деятельности, навыки разрешения 

проблем;  

проявлять способность и готовность  к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания, включая специфические 

методы социального познания;  осуществлять деятельность по получению нового знания, его 

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

при создании учебных и социальных проектов;  

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые 

понятия и методы;  

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; выявлять причинноследственные связи социальных явлений и процессов и 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы 

для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;  
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анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных объектов, 

в социальных отношениях;  

оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности;  

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, комплекса социальных наук, 

учебных и внеучебных источников информации;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.  

Работа с информацией:  

владеть навыками получения социальной информации, в том числе об основах 

общественных наук и обществе как системе социальных институтов, факторах социальной 

динамики из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления;  

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, включая 

статистические данные, графики, таблицы;  

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 

представления, в том числе полученной из интернет-источников, её соответствие правовым и 

моральноэтическим нормам;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий  в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач  с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности;  

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;   

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;   
владеть  различными  способами  общения  и  взаимодействия;  

аргументированно вести диалог, учитывать разные точки зрения;  

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация:  
 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненны 

ситуациях, включая область профессионального самоопределения;самостоятельно составлять 

план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и 

предпочтений;  

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической 

деятельности, в межличностных отношениях;  

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений, проявлять интерес к 

социальной проблематике;  

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, 

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность  за принятое решение;  

оценивать приобретённый опыт;  

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.  

Совместная деятельность:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;  



 

 

34 

 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и 

возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы;  

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

разработанным критериям;  

предлагать новые учебноисследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с 

позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях,  

проявлять творчество и воображение, быть инициативным.  

  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Самоконтроль, принятие себя и других:  

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;  

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;  

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;   

учитывать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать 

своё право и право других на ошибки;  

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека.  

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу 10 класса обучающийся будет:  

владеть знаниями основ философии, социальной психологии, экономической науки, 

включая знания о предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях 

развития, месте и роли в социальном познании, в постижении и преобразовании социальной 

действительности;  

объяснять взаимосвязь общественных наук, необходимость комплексного подхода к 

изучению социальных явлений и процессов, знать ключевые темы, исследуемые этими 

науками, в том числе таких вопросов, как системность общества, разнообразие его связей с 

природой, единство и многообразие в общественном развитии, факторы и механизмы 

социальной динамики, роль человека как субъекта общественных отношений, виды и формы 

познавательной деятельности;  

общественная природа личности, роль общения и средств коммуникации формировании 

социально-психологических качеств личности;  

природа межличностных конфликтов и пути их разрешения;  

экономика как объект изучения экономической теорией, факторы производства и субъекты 

экономики, экономическая эффективность, типы экономических систем, экономические 

функции государства, факторы и показатели экономического роста, экономические циклы, 

рыночное ценообразование, экономическое содержание собственности, финансовая система и 

финансовая политика государства;  

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно-

нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных 

институтов, их взаимосвязи и взаимовлиянии, изменении их состава и функций в процессе 

общественного развития, политике Российской Федерации, направленной на укрепление и 

развитие социальных институтов российского общества, в том числе поддержку конкуренции, 

развитие малого и среднего предпринимательства, внешней торговли, налоговой системы, 

финансовых рынков;  
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владеть элементами методологии социального познания, включая возможности цифровой 

среды;  

применять методы научного познания социальных процессов и явлений, включая 

типологизацию, социологические опросы, социальное прогнозирование, доказательство, 

наблюдение, эксперимент, практику как методы обоснования истины;  

методы социальной психологии, включая анкетирование, интервью, метод экспертных 

оценок, анализ документов  для принятия обоснованных решений, планирования и достижения 

познавательных и практических целей, включая решения о создании и использовании 

сбережений, инвестиций, способах безопасного использования финансовых услуг, выборе 

будущей профессиональнотрудовой сферы, о возможностях применения знаний основ 

социальных наук в различных областях жизнедеятельности;  

уметь классифицировать и типологизировать:  

социальные институты, типы обществ, формы общественного сознания, виды деятельности, 

виды потребностей, формы познания, уровни и методы научного знания, формы культуры, 

типы мировоззрения;  

типы социальных отношений, виды социальных групп, разновидности социальных 

конфликтов и способы их разрешения, типы рыночных структур, современные финансовые 

технологии, методы антимонопольного регулирования экономики, виды предпринимательской 

деятельности, показатели деятельности фирмы, финансовые институты, факторы производства 

и факторные доходы;  

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их на 

теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях  при анализе социальных явлений, вести 

дискуссию, в том числе при рассмотрении ведущих тенденций развития российского 

общества, проявлений общественного прогресса, противоречивости глобализации, 

относительности истины, характера воздействия средств массовой информации на сознание в 

условиях цифровизации, формирования установок и стереотипов массового сознания, 

распределения ролей в малых группах, влияния групп на поведение людей, особенностей 

общения  в информационном обществе, причин возникновения межличностных конфликтов, 

экономической свободы и социальной ответственности субъектов экономики, эффективности 

мер поддержки малого и среднего бизнеса, причинах несовершенства рыночной экономики, 

путей достижения социальной справедливости в условиях рыночной экономики;  

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники 

научного и научнопублицистического характера, ранжировать источники социальной 

информации по целям распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, проводить 

с опорой на полученные  из различных источников знания учебноисследовательскую и 

проектную работу по философской, социально-психологической и экономической 

проблематике:  

определять тематику учебных исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных 

путей их реализации, обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие работ;  

владеть навыками презентации результатов учебноисследовательской и проектной 

деятельности на публичных мероприятиях;  

уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт 

самопознания, самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, использовать его 

при решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем, конкретизировать 

примерами из личного социального опыта, фактами социальной действительности, 

модельными ситуациями, теоретическими положениями разделов «Введение в философию», 

«Введение в социальную психологию», «Введение в экономическую науку», включая 

положения о влиянии массовых коммуникаций на развитие человека и общества, способах 

манипуляции общественным мнением, распространённых ошибках в рассуждениях при 

ведении дискуссии, различении достоверных и недостоверных сведений при работе с 

социальной информацией, возможностях оценки поведения с использованием нравственных 

категорий, выборе рациональных способов поведения людей в экономике в условиях 

ограниченных ресурсов, особенностях профессиональной деятельности в экономической 
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сфере, практике поведения на основе этики предпринимательства, о способах защиты своих 

экономических прав и интересов, соблюдении правил грамотного и безопасного поведения 

при пользовании финансовыми услугами и современными финансовыми технологиями, 

особенностях труда молодёжи в условиях конкуренции на рынке труда;  

уметь проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с общественными институтами 

на основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской 

Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, составлять 

документы, необходимые в социальной практике, рассматриваемой на примерах материала 

разделов «Введение в философию», «Введение в социальную психологию», «Введение в 

экономическую науку»;  

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования по направлениям 

социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно овладевать новыми 

способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, 

полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских 

группах, способность ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, 

связанных с философией, социальной психологией и экономической наукой.  

К концу 11 класса обучающийся будет:  

владеть знаниями основ социологии, политологии, правоведения, включая знания о 

предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, месте и роли в 

социальном познании, в постижении и преобразовании социальной действительности;  

объяснять взаимосвязь социальных наук, необходимости комплексного подхода к изучению 

социальных явлений и процессов, знания ключевых тем, исследуемых этими науками, в том 

числе такие вопросы, как социальная структура и социальная стратификация, социальная 

мобильность в современном обществе, статусноролевая теория личности, семья и её 

социальная поддержка, нация как этническая и гражданская общность, девиантное поведение 

и социальный контроль, динамика и особенности политического процесса, субъекты политики, 

государство в политической системе общества, факторы политической социализации, функции 

государственного управления, взаимосвязь права и государства, признаки и виды 

правоотношений, отрасли права и их институты, основы конституционного строя России, 

конституционно-правовой статус высших органов власти в Российской Федерации, основы 

деятельности правоохранительных органов и местного самоуправления, пути преодоления 

правового нигилизма;  

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно-

нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных 

институтов, включая семью, образование, религию, институты в сфере массовых 

коммуникаций, в том числе средства массовой информации, институты социальной 

стратификации, базовые политические институты, включая государство и институты 

государственной власти:  

институт главы государства, законодательной и исполнительной власти, судопроизводства и 

охраны правопорядка, государственного управления, институты всеобщего избирательного 

права, политических партий и общественных организаций, представительства социальных 

интересов, в том числе об институте Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации, институты права, включая непосредственно право как социальный институт, 

институты гражданства, брака, материнства, отцовства и детства, наследования;  

о взаимосвязи и взаимовлиянии различных социальных институтов, об изменении их 

состава и функций в процессе общественного развития, о политике Российской Федерации, 

направленной на укрепление и развитие социальных институтов российского общества;  

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

конфликтов, о конституционных принципах  

национальной политики в Российской Федерации;  

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности цифровой 

среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, включая 

методы: социологии, такие как социологический опрос, социологическое наблюдение, анализ 
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документов и социологический эксперимент; политологии, такие как нормативно-ценностный 

подход, структурнофункциональный анализ, системный, институциональный, 

социальнопсихологический подход;  

правоведения, такие как формальноюридический, сравнительноправовой для принятия 

обоснованных решений в различных областях жизнедеятельности, планирования и 

достижения познавательных и практических целей, в том числе в будущем при осуществлении 

социальной роли участника различных социальных групп, избирателя, участии в политической 

коммуникации, в деятельности политических партий и общественно-политических движений, 

в противодействии политическому экстремизму, при осуществлении профессионального 

выбора;  

уметь классифицировать и типологизировать:  

социальные группы, разновидности социальных конфликтов, виды социального контроля;  

виды политических отношений, формы государства, типы политических режимов, формы 

правления и государственно-территориального устройства, виды политических институтов, 

типы политических партий, виды политических идеологий, типы политического поведения;  

виды правовых норм, источники права, отрасли права, виды правоотношений, виды 

правонарушений, виды юридической ответственности;  

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их на 

теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях при анализе социальных явлений, вести 

дискуссию, в том числе при рассмотрении миграционных процессов и их особенностей, 

проблемы социального неравенства, путей сохранения традиционных семейных ценностей, 

способов разрешения социальных конфликтов, причин отклоняющегося поведения, 

деятельность политических институтов, роль политических партий и общественных 

организаций в современном обществе, роль средств массовой информации в формировании 

политической культуры личности, трансформация традиционных политических идеологий, 

деятельность правовых институтов, соотношение права и закона;  

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники 

научного и научно-публицистического характера, выстраивать аргументы с привлечением 

научных фактов и идей, ранжировать источники социальной информации по целям 

распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с опорой на 

полученные из различных источников знания учебноисследовательскую, 

проектноисследовательскую и другую творческую работу по социальной, политической, 

правовой проблематике: определять тематику учебных исследований и проектов, 

осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, обеспечивать теоретическую и 

прикладную составляющие работ, владеть навыками презентации результатов 

учебноисследовательской и проектной деятельности на публичных мероприятиях;  

уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт 

самопознания и самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, выполнения 

социальных ролей, использовать его при решении познавательных задач и разрешении 

жизненных проблем, в том числе связанных с изучением социальных групп, социального 

взаимодействия, деятельности социальных институтов (семья, образование, средства массовой 

информации, религия), с деятельностью различных политических институтов современного 

общества, политической социализацией и политическим поведением личности, её 

политическим выбором и политическим участием, действиями субъектов политики в 

политическом процессе, деятельностью участников правоотношений в отраслевом 

многообразии, осознанным выбором правомерных моделей поведения;  

уметь конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями теоретические положения разделов «Введение в 

социологию», «Введение в политологию», «Введение в правоведение», включая положения об 

этнических отношениях и этническом многообразии современного мира, молодёжи как 

социальной группе, изменении социальных ролей в семье, системе образования Российской 

Федерации и тенденциях его развития, средствах массовой информации, мировых и 

национальных религиях, политике как общественном явлении, структуре, ресурсах, функциях 
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и легитимности политической власти, политических нормах и ценностях, политических 

конфликтах и путях их урегулирования, выборах в демократическом обществе, о 

политической психологии и политическом сознании, влиянии средств массовой коммуникации 

на политическое сознание, о защите прав человека, сделках, обязательствах, основаниях 

наследования, правах на результаты интеллектуальной деятельности, особенностях правового 

регулирования труда несовершеннолетних в Российской Федерации, о причинах 

преступности, необходимой обороне и крайней необходимости, стадиях гражданского и 

уголовного процесса, развитии правовой культуры;  

проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с социальными институтами на 

основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской 

Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, составлять 

документы, необходимые в социальной практике, рассматриваемой на примерах материала 

разделов «Введение в социологию», «Введение в политологию», «Введение в  правоведение»;  

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования по направлениям 

социальногуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно овладевать новыми 

способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, 

полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских 

группах, способность ориентироваться в направлениях профессионального образования, 

связанных с социальногуманитарной подготовкой и особенностями профессиональной 

деятельности социолога, политолога, юриста. 
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                                                                                                       Приложение 3  

                                                                                                 к приказу  от 26.08.2024 № 108    

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ГЕОГРАФИЯ»  

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения ООП 

СОО, представленных в ФГОС СОО, а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в федеральной рабочей программе воспитания, и подлежит 

непосредственному применению  при реализации образовательной программы среднего 

общего образования.    

Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО  к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ.   

Программа по географии даѐт представление о целях обучения, воспитания  и развития 

обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает распределение его  по классам и структурирование его по 

разделам и темам курса, даѐт распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 

последовательность их изучения с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности 

предмета  для реализации требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, требований к результатам обучения географии, а 

также основных видов деятельности обучающихся.   

При сохранении нацеленности программы по географии на формирование базовых 

теоретических знаний особое внимание уделено формированию умений: анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации географической информации, использованию 

геоинформационных систем и глобальных информационных сетей, навыков самостоятельной 

познавательной деятельности с использованием различных источников. Программа по 

географии даѐт возможность дальнейшего формирования у обучающихся функциональной 

грамотности – способности использовать получаемые знания для решения жизненных 

проблем в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений.   

География является одним из учебных предметов, способных успешно выполнить задачу 

интеграции содержания образования в области естественных  и общественных наук.    

В основу содержания географии положено изучение единого и одновременно 

многополярного мира, глобализации мирового развития, фокусирования  на формировании у 

обучающихся целостного представления о роли России  в современном мире. Факторами, 

определяющими содержательную часть, явились интегративность, междисциплинарность, 

практикоориентированность, экологизация и гуманизация географии, что позволило более 

чѐтко представить географические реалии происходящих в современном мире 

геополитических, межнациональных и межгосударственных, социокультурных, 

социальноэкономических, геоэкологических событий и процессов.   

Изучение географии направлено на достижение следующих целей:   

воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения 

культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством 

ознакомления с важнейшими проблемами современности,  c ролью России как составной 

части мирового сообщества;  

воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний  о взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном  и локальном уровнях и 

формирование ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека и общества;  

формирование системы географических знаний как компонента научной  картины мира, 

завершение формирования основ географической культуры;  
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развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и умений, 

направленных на использование их в реальной действительности; приобретение опыта 

разнообразной деятельности, направленной  на достижение целей устойчивого развития.   

В программе по географии на уровне среднего общего образования соблюдается 

преемственность с программой по географии на уровне основного общего образования, в том 

числе в формировании основных видов учебной деятельности обучающихся.   

Общее число часов, рекомендованных для изучения географии, – 68 часов:   по одному 

часу в неделю в 10 и 11 классах.   

       

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ   

10 КЛАСС География как наука   

Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы. Традиционные и 

новые методы исследований в географических науках, их использование в разных сферах 

человеческой деятельности. Современные направления географических исследований. 

Источники географической информации, геоинформационные системы. Географические 

прогнозы как результат географических исследований.   

  Географическая  культура.  Элементы  географической  культуры:   

географическая картина мира, географическое мышление, язык географии.  Их 

значимость для представителей разных профессий.   

Природопользование и геоэкология   
Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, еѐ формирующие 

и изменяющие. Адаптация человека к различным природным условиям территорий, еѐ 

изменение во времени. Географическая и окружающая среда.   

Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения ландшафтного и 

культурного разнообразия на Земле.    

Практическая работа «Классификация ландшафтов с использованием источников 

географической информации».  Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные 

природные явления, климатические изменения, повышение уровня Мирового океана, 

загрязнение окружающей среды. «Климатические беженцы». Стратегия устойчивого 

развития. Цели устойчивого развития и роль географических наук в их достижении. Особо 

охраняемые природные территории как один из объектов целей устойчивого развития. 

Объекты Всемирного природного и культурного наследия.   

Практическая работа «Определение целей и задач учебного исследования, связанного с 

опасными природными явлениями и (или) глобальными изменениями климата и (или) 

загрязнением Мирового океана, выбор формы фиксации результатов наблюдения 

(исследования)».   

Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ресурсов мира. 

Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе России. 

Ресурсообеспеченность. Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран 

стратегическими ресурсами: нефтью, газом, ураном, рудными и другими полезными 

ископаемыми. Земельные ресурсы. Обеспеченность человечества пресной водой. 

Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. География лесных ресурсов, 

лесной фонд мира. Обезлесение, его  причины и распространение. Роль природных ресурсов 

Мирового океана (энергетических, биологических, минеральных) в жизни человечества  и 

перспективы их использования. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы.  

Практические работы «Оценка природно-ресурсного капитала одной  из стран (по выбору) по 

источникам географической информации»,  «Определение ресурсообеспеченности стран 

отдельными видами природных ресурсов».   

Современная политическая карта    

Теоретические основы геополитики как науки. Политическая география  и геополитика. 

Политическая карта мира и изменения, на ней происходящие. Новая многополярная модель 

политического мироустройства, очаги геополитических конфликтов. Политико-
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географическое положение России и еѐ специфика как евразийского и приарктического 

государства.   

Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии их выделения. 

Формы правления государств мира, унитарное и федеративное государственное устройство.   

Население мира   

Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира  и динамика еѐ 

изменения. Теория демографического перехода. Воспроизводство населения, его типы и 

особенности в странах с различным уровнем социальноэкономического развития 

(демографический взрыв, демографический кризис, старение населения). Демографическая 

политика и еѐ направления в странах различных типов воспроизводства населения.    

Практические работы «Определение и сравнение темпов роста населения крупных по 

численности населения стран и регионов мира (форма фиксации результатов анализа по 

выбору обучающихся)», «Объяснение особенности демографической политики в странах с 

различным типом воспроизводства населения».   

Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира. Структура 

занятости населения в странах с различным уровнем социальноэкономического развития. 

Этнический состав населения. Крупные народы, языковые семьи и группы, особенности их 

размещения. Религиозный состав населения. Мировые и национальные религии, главные 

районы распространения. Население мира и глобализация. География культуры в системе 

географических наук. Современные цивилизации, географические рубежи цивилизации 

Запада  и цивилизации Востока.    

Практические работы «Сравнение половой и возрастной структуры в странах различных 

типов воспроизводства населения на основе анализа половозрастных пирамид», 

«Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран на основе анализа 

различных источников географической информации».    

Размещение населения. Географические особенности размещения населения  и факторы, 

его определяющие. Плотность населения, ареалы высокой и низкой плотности населения. 

Миграции населения: причины, основные типы  и направления. Расселение населения: типы и 

формы. Понятие об урбанизации, еѐ особенности в странах различных социально-

экономических типов. Городские агломерации и мегалополисы мира.   

Практическая работа «Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и 

сельского населения разных регионов мира на основе анализа статистических данных».   

Качество жизни населения. Качество жизни населения как совокупность экономических, 

социальных, культурных, экологических условий жизни людей. Показатели, 

характеризующие качество жизни населения. Индекс человеческого развития как 

интегральный показатель сравнения качества жизни населения различных стран и регионов 

мира.   

Практическая работа «Объяснение различий в показателях качества жизни населения в 

отдельных регионах и странах мира на основе анализа источников географической 

информации».   

Мировое хозяйство   
Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическое разделение 

труда. Мировое хозяйство: определение и состав. Основные этапы развития мирового 

хозяйства. Факторы размещения производства и их влияние  на современное развитие 

мирового хозяйства. Отраслевая, территориальная  и функциональная структура мирового 

хозяйства. Международное географическое разделение труда. Отрасли международной 

специализации. Условия формирования международной специализации стран и роль 

географических факторов в еѐ формировании. Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Роль и место России в международном географическом 

разделении труда.   

Практическая работа «Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран».  Международная экономическая интеграция. Крупнейшие 

международные отраслевые и региональные интеграционные группировки. Глобализация 
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мировой экономики и еѐ влияние на хозяйство стран разных социально-экономических типов. 

Транснациональные корпорации (ТНК) и их роль в мировой экономике.   География главных 

отраслей мирового хозяйства.    

Промышленность мира. Географические особенности размещения основных видов 

сырьевых и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, природного газа 

и угля.    

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, «энергопереход». 

География отраслей топливной промышленности. Крупнейшие страны-производители, 

экспортѐры и импортѐры нефти, природного газа и угля. Организация стран-экспортѐров 

нефти. Современные тенденции развития отрасли, изменяющие еѐ географию, «сланцевая 

революция», «водородная» энергетика, «зелѐная энергетика». Мировая электроэнергетика. 

Структура мирового производства электроэнергии и еѐ географические особенности. Быстрый 

рост производства электроэнергии с использованием возобновляемых источников энергии. 

Страны-лидеры по развитию «возобновляемой» энергетики. Воздействие на окружающую 

среду топливной промышленности и различных типов электростанций, включая 

возобновляемые источники энергии. Роль России как крупнейшего поставщика 

топливноэнергетических и сырьевых ресурсов  в мировой экономике.   

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы чѐрной  и цветной 

металлургии. Ведущие страныпроизводители и экспортѐры стали, меди и алюминия. 

Современные тенденции развития отрасли. Влияние металлургии  на окружающую среду. 

Место России в мировом производстве и экспорте чѐрных и цветных металлов.  

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители  и экспортѐры 

продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники.   

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие страны-

производители и экспортѐры минеральных удобрений и продукции химии органического 

синтеза. Ведущие страны-производители древесины и продукции целлюлозно-бумажной 

промышленности. Влияние химической и лесной промышленности на окружающую среду.   

Практическая работа «Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения 

объѐмов и структуры производства электроэнергии в мире».   

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными 

ресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные тенденции развития отрасли. 

Органическое сельское хозяйство. Растениеводство. География производства основных 

продовольственных культур. Ведущие экспортѐры и импортѐры. Роль России как одного из 

главных экспортѐров зерновых культур.    

Животноводство. Ведущие экспортѐры и импортѐры продукции животноводства. 

Рыболовство и аквакультура: географические особенности.   

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую среду.   

Практическая работа «Определение направления грузопотоков продовольствия на основе 

анализа статистических материалов и создание карты «Основные экспортѐры и импортѐры 

продовольствия».    

Сфера нематериального производства. Мировой транспорт. Роль разных видов транспорта 

в современном мире. Основные международные магистрали  и транспортные узлы. Мировая 

система научно-исследовательских и опытноконструкторских работ. Международные 

экономические отношения: основные формы и факторы, влияющие на их развитие. География 

международных финансовых центров. Мировая торговля и туризм.   

 

11 КЛАСС Регионы и страны мира  

Регионы мира. Зарубежная Европа.    

Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: Зарубежная Европа, 

Зарубежная Азия, Северная Америка, Латинская Америка, Африка, Австралия и Океания.    

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная 

Европа, Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общие черты 
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и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов. 

Геополитические проблемы региона.    

Практическая работа «Сравнение по уровню социально-экономического развития стран 

различных субрегионов Зарубежной Европы с использованием источников географической 

информации (по выбору учителя)».   

Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия, Восточная 

Азия, Южная Азия, ЮгоВосточная Азия), общая экономикогеографическая характеристика. 

Общие черты и особенности природноресурсного капитала, населения и хозяйства 

субрегионов. Особенности экономикогеографического положения, природно-ресурсного 

капитала, населения, хозяйства стран Зарубежной Азии, современные проблемы (на примере 

Китая, Индии, Ирана, Японии).    

Современные экономические отношения России со странами Зарубежной Азии (Китай, 

Индия, Турция, страны Центральной Азии).   

Практическая работа «Сравнение международной промышленной  и 

сельскохозяйственной специализации Китая и Индии на основании анализа данных об 

экспорте основных видов продукции».    

Америка: состав (субрегионы: США, Канада, Латинская Америка), общая экономико-

географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и 

хозяйства субрегионов. Особенности экономикогеографического положения природно-

ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные проблемы (на 

примере США, Канады, Мексики, Бразилии).    

Практическая работа «Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства 

Канады и Бразилии на основе анализа географических карт».   

Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная Африка, 

Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономикогеографическая характеристика. 

Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. 

Последствия колониализма в экономике Африки. Экономические и социальные проблемы 

региона. Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного 

капитала, населения, хозяйства стран Африки (на примере ЮАР, Египта, Алжира, Нигерии). 

Практическая работа «Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского 

хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии».   

Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического положения. 

Австралийский Союз: главные факторы размещения населения  и развития хозяйства. 

Экономико-географическое положение, природноресурсный капитал. Отрасли 

международной специализации. Географическая  и товарная структура экспорта. Океания: 

особенности природных ресурсов, населения и хозяйства. Место в международном 

географическом разделении труда.    

Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте мира. Роль и 

место России в мировой политике, экономике, человеческом потенциале. Особенности 

интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России.   

Практическая работа «Изменение направления международных экономических связей 

России в новых геоэкономических и геополитических условиях».  Глобальные проблемы 

человечества   

Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические.   

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста 

глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-

экономического развития между развитыми и развивающимися странами и причина еѐ 

возникновения.    

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические 

проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и влиянием 

природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблема глобальных 

климатических изменений, проблема стихийных природных бедствий, глобальные сырьевая и 
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энергетическая проблемы, проблема дефицита водных ресурсов и ухудшения их качества, 

проблемы опустынивания и деградации земель и почв, проблема сохранения 

биоразнообразия. Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его ресурсов.   

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, роста 

городов, здоровья и долголетия человека.   

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем 

народонаселения.   

Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки 

человечеством и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, 

политических, идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении 

глобальных проблем.   

Практическая работа «Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем 

человечества на основе анализа различных источников географической информации и участия 

России в их решении».   

      

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  ПО ГЕОГРАФИИ 

НА УРОВНЕ  СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность  и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части:   

1) гражданского воспитания:   
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; осознание своих конституционных прав и обязанностей, 

уважение закона и правопорядка; принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; готовность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам; готовность вести совместную деятельность в интересах 

гражданского общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности;   

2) патриотического воспитания:   
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; ценностное 

отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, труде; идейная убеждѐнность, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу;   

3) духовно-нравственного воспитания:  осознание духовных ценностей российского 

народа; сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность 

оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

моральнонравственные нормы и ценности; осознание личного вклада в построение 

устойчивого будущего на основе формирования элементов географической и экологической 

культуры; ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России;   

4) эстетического воспитания:    эстетическое отношение к миру, включая эстетику 

природных и историко-культурных объектов родного края, своей страны, быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; способность 
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воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, 

ощущать эмоциональное воздействие искусства; убеждѐнность в значимости для личности и 

общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и 

народного  творчества; готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности;  5) ценности научного познания:   

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

географических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;  совершенствование 

языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания 

мира для применения различных источников географической информации в решении учебных 

и (или) практикоориентированных задач;  осознание ценности научной деятельности, 

готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность в географических 

науках индивидуально и в группе;    

6) физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и эмоционального 

благополучия:   
сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного 

поведения в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью; потребность в 

физическом совершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью;   

7) трудового воспитания:  готовность к труду, осознание ценности мастерства, 

трудолюбие; готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность; интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области 

географических наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; готовность и способность к образованию и 

самообразованию на протяжении всей жизни;   

8) экологического воспитания:  сформированность экологической культуры, понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем и географических особенностей их 

проявления; планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания  

целей устойчивого развития человечества; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде;  умение прогнозировать, в том числе на основе применения 

географических знаний, неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; расширение опыта деятельности экологической направленности.   

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

В результате изучения географии на уровне среднего общего образования  у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия.    

   

Познавательные универсальные учебные действия    
Базовые логические действия:    

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть 

решены с использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

географических объектов, процессов, явлений и обобщения; определять цели деятельности, 

задавать параметры и критерии их достижения; разрабатывать план решения географической 

задачи с учѐтом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учѐтом предложенной 

географической задачи; вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям;   
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координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; креативно мыслить при поиске 

путей решения жизненных проблем, имеющих географические аспекты.   

Базовые исследовательские действия:   
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических географических задач, применению различных методов познания 

природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового географического знания, 

его интерпретации, преобразованию и применению  в различных учебных ситуациях, в том 

числе при создании учебных и социальных проектов; владеть научным научной 

терминологией, ключевыми понятиями и методами; формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; выявлять причинноследственные 

связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу еѐ решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; анализировать 

полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях;  давать оценку новым ситуациям, оценивать 

приобретѐнный опыт; уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать 

новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, 

допускающие альтернативные решения.   

Работа с информацией:   

выбирать и использовать различные источники географической информации, 

необходимые для изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии, и 

поиска путей их решения, для анализа, систематизации  и интерпретации информации 

различных видов и форм представления; выбирать оптимальную форму представления и 

визуализации информации с учѐтом еѐ назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие); 

оценивать достоверность информации;   

использовать средства информационных и коммуникационных технологий, в том числе и 

геоинформационных систем) при решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых  и этических норм, норм информационной 

безопасности; владеть навыками распознавания и защиты информации, обеспечения 

информационной безопасности личности.   

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение:  владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно 

вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;  сопоставлять свои суждения по 

географическим вопросам с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы; развѐрнуто и логично 

излагать свою точку зрения по географическим аспектам различных вопросов с 

использованием языковых средств.   

Совместная деятельность:  использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы;  выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  принимать цели совместной деятельности, 

организовывать и координировать действия по ее достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

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

разработанным критериям;  предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости.    

   

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация:  самостоятельно 

осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; самостоятельно 
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составлять план решения проблемы с учѐтом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; давать оценку новым ситуациям; расширять рамки учебного 

предмета на основе личных предпочтений; делать осознанный выбор, аргументировать его, 

брать ответственность за решение; оценивать приобретѐнный опыт; способствовать 

формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень.   

Самоконтроль:   
давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям; владеть 

навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований;  оценивать риски и своевременно принимать решения 

для их снижения; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; использовать приѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.   

Эмоциональный интеллект:    

самосознание, включающее способность понимать своѐ эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; принимать 

ответственность за своѐ поведение, способность адаптироваться  к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренняя мотивация, 

включающая стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение 

действовать, исходя из своих возможностей; эмпатия, включающая способность понимать 

эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, 

способность  к сочувствию и сопереживанию; социальные навыки, включающие способность 

выстраивать отношения  с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать 

конфликты.   

Умения принятия себя и других людей:    
принимать себя, понимая свои недостатки и своѐ поведение; принимать  мотивы и  

аргументы  других  при  анализе  результатов  деятельности; признавать своѐ право и право 

других на ошибки; развивать способность понимать мир с позиции другого человека.   

   

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к концу 10 

класса должны отражать:   

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, еѐ участия в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры 

проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная 

географическая наука, на региональном уровне,  в разных странах, в том числе в России;   

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

территориальной организации природы и общества:    

 выбирать  и  использовать  источники  географической  информации   для определения 

положения и взаиморасположения объектов в пространстве; описывать положение и 

взаиморасположение изученных географических объектов в пространстве, новую 

многополярную модель политического мироустройства, ареалы распространения основных 

религий; приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения  и площади 

территории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с различными 

формами правления и государственного устройства,  стран-лидеров по производству 

основных видов промышленной  и сельскохозяйственной продукции, основных 

международных магистралей  и транспортных узлов, стран-лидеров по запасам минеральных, 

лесных, земельных, водных ресурсов;   

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства:    

различать географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную 

урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис и 
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распознавать их проявления в повседневной жизни;  использовать знания об основных 

географических закономерностях   для определения и сравнения свойств изученных 

географических объектов, процессов и явлений, в том числе: для определения и сравнения 

показателей уровня развития мирового хозяйства (объѐмы валового внутреннего продукта 

(ВВП), промышленного, сельскохозяйственного производства и другие) и важнейших 

отраслей хозяйства в отдельных странах, сравнения показателей, характеризующих 

демографическую ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни населения мира и 

отдельных стран, с использованием источников географической информации, сравнения 

структуры экономики аграрных, индустриальных  и постиндустриальных стран, регионов и 

стран по обеспеченности минеральными, водными, земельными и лесными ресурсами с 

использованием источников географической информации, для классификации крупнейших 

стран, в том числе по особенностям географического положения, форме правления  и 

государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам 

воспроизводства населения, занимаемым ими позициям относительно России, для 

классификации ландшафтов с использованием источников географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социальноэкономическими  и геоэкологическими 

процессами и явлениями; между природными условиями  и размещением населения, в том 

числе между глобальным изменением климата  и изменением уровня Мирового океана, 

хозяйственной деятельностью  и возможными изменениями в размещении населения, между 

развитием науки  и технологии и возможностями человека прогнозировать опасные 

природные явления и противостоять им;   устанавливать взаимосвязи между значениями 

показателей рождаемости, смертности, средней ожидаемой продолжительности жизни и 

возрастной структурой населения, развитием отраслей мирового хозяйства и особенностями 

их влияния на окружающую среду; формулировать и (или) обосновывать выводы на основе 

использования  географических знаний;   

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, политико-

географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное 

государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, 

демографический переход, старение населения, состав населения, структура населения, 

экономически активное население, индекс человеческого развития, народ, этнос, плотность 

населения, миграции населения, «климатические беженцы», расселение населения, 

демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, развитые и 

развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, 

мировое хозяйство, международная экономическая интеграция, международная хозяйственная 

специализация, международное географическое разделение труда, отраслевая  и 

территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), 

«сланцевая революция», «водородная энергетика», «зелѐная энергетика», органическое 

сельское хозяйство, глобализация мировой экономики  и деглобализация, «энергопереход», 

международные экономические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных  задач;   

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями  в результате воздействия природных и 

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); 

выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования);   

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных  и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей  и тенденций их развития, 

прогнозирования:    

выбирать и использовать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы, 

соответствующие решаемым задачам; сопоставлять и анализировать географические карты 

различной тематики и другие источники географической информации для выявления 
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закономерностей социально-экономических, природных и экологических процессов и 

явлений; определять и сравнивать по географическим картам различного содержания  и 

другим источникам географической информации качественные  и количественные 

показатели, характеризующие изученные географические объекты, процессы и явления; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной структуры 

населения отдельных стран с использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную  и противоречивую 

географическую информацию для решения учебных  и (или) практико-ориентированных 

задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания  для 

решения практико-ориентированных задач;   

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников:   

находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую  для изучения 

географических объектов и явлений, отдельных территорий мира  и России, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, 

диаграммы, карты и другие) географическую информацию о населении мира и России, 

отраслевой и территориальной структуре мирового хозяйства, географических особенностях 

развития отдельных отраслей; формулировать выводы и заключения на основе анализа и 

интерпретации  информации из различных источников; критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую   из различных источников;  использовать 

различные источники географической информации для решения  учебных и (или) практико-

ориентированных задач;   

8) сформированность умений применять географические знания  для объяснения 

изученных социальноэкономических и геоэкологических процессов и явлений, в том числе:   

объяснять особенности демографической политики в странах с различным типом 

воспроизводства населения, направления международных миграций, различия в уровнях 

урбанизации, в уровне и качестве жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала 

на формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; использовать 

географические знания о мировом хозяйстве и населении мира,  об особенностях 

взаимодействия природы и общества для решения учебных  и (или) практико-

ориентированных задач;   

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов:    

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 

социально-экономических и геоэкологических процессов;   

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы  и явления, 

в том числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с использованием 

источников географической информации, влияние урбанизации на окружающую среду, 

тенденции развития основных отраслей мирового хозяйства и изменения его отраслевой и 

территориальной структуры, изменение климата и уровня Мирового океана для различных 

территорий, изменение содержания парниковых газов в атмосфере и меры, предпринимаемые  

для уменьшения их выбросов;   

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: 

описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества: различия в 

особенностях проявления глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового 

океана, в объѐмах 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:  
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 1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, еѐ участия в решении важнейших проблем человечества: определение роли 

географических наук в достижении целей устойчивого  развития;   

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

территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 

географической информации  для определения положения и взаиморасположения регионов и 

стран  в пространстве;   

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран  в пространстве, 

особенности природно-ресурсного капитала, населения  и хозяйства регионов и изученных 

стран;   

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства:    

4) распознавать  географические  особенности  проявления процессов воспроизводства, 

миграции населения и урбанизации в различных регионах мира  и изученных странах;  

использовать знания об основных географических закономерностях для определения 

географических факторов международной хозяйственной специализации изученных стран;  

сравнения регионов мира и изученных стран  по уровню социально-экономического 

развития, специализации различных стран  и по их месту в международном географическом 

разделении труда (МГРТ);  для классификации стран отдельных регионов мира, в том числе 

по особенностям географического положения, форме правления и государственного 

устройства, уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства населения  с 

использованием источников географической информации;  устанавливать взаимосвязи между 

социальноэкономическими  и геоэкологическими процессами и явлениями в изученных 

странах; природными условиями и размещением населения, природными условиями и 

природноресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран  Зарубежной 

Европы с использованием источников географической информации; формулировать и (или) 

обосновывать выводы на основе использования   

географических знаний;   

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, государство; 

политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, 

федеративное государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, 

демографический кризис, старение населения, состав населения, структура населения, 

экономически активное население, индекс человеческого развития, народ, этнос, плотность 

населения, миграции населения, расселение населения, демографическая политика, 

субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые 

индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, 

международная экономическая интеграция; международная хозяйственная специализация, 

международное географическое разделение труда; отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», 

водородная энергетика, «зелѐная энергетика», органическое сельское хозяйство; глобализация 

мировой экономики  и деглобализация, «энергопереход», международные экономические 

отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практикоориентированных  

задач;   

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями  в результате воздействия природных и 

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); 

выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); формулировать 

обобщения и выводы  по результатам наблюдения (исследования);   

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных  и социально-
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экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей  и тенденций их развития, 

прогнозирования:    

выбирать и использовать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), 

соответствующие решаемым задачам; сопоставлять и анализировать географические карты 

различной тематики и другие источники географической информации для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и экологических процессов и явлений  

на территории регионов мира и отдельных стран; определять и сравнивать по географическим 

картам разного содержания  и другим источникам географической информации качественные  

и количественные показатели, характеризующие регионы и страны, а также географические 

процессы и явления, происходящие в них; географические факторы международной 

хозяйственной специализации отдельных стран  с использованием источников 

географической информации; определять и находить в комплексе источников недостоверную  

и противоречивую географическую информацию о регионах мира и странах  для решения 

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

применять различные методы познания для решения практико-ориентированных задач;   

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников:    

 находить,  отбирать,  систематизировать  информацию,  необходимую   для изучения 

регионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных 

проблем человечества и их проявления на территории (в том числе в России); представлять в 

различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы,  карты и другие) географическую 

информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и изученных стран; их 

отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических особенностях развития 

отдельных отраслей; формулировать выводы и заключения на основе анализа и 

интерпретации   информации из различных источников; критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую   из различных источников;  использовать 

различные источники географической информации для решения  учебных и (или) практико-

ориентированных задач;   

8) сформированность умений применять географические знания  для объяснения 

изученных социальноэкономических и геоэкологических явлений и процессов в странах мира:    

объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-

экономического развития, в том числе объяснять различие в составе, структуре  и размещении 

населения, в уровне и качестве жизни населения;   

  объяснять   влияние   природно-ресурсного   капитала   на   формирование 

отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой  и 

территориальной структуры хозяйства изученных стран, особенности международной 

специализации стран и роль географических факторов в еѐ формировании; особенности 

проявления глобальных проблем человечества  в различных странах с использованием 

источников географической информации;   

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие 

сущность и динамику важнейших социальноэкономических  и геоэкологических процессов; 

изученные социально-экономические  и геоэкологические процессы и явления; политико-

географическое положение изученных регионов, стран и России; влияние международных 

миграций  на демографическую и социально-экономическую ситуацию в изученных странах; 

роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в 

мировой экономике; конкурентные  преимущества экономики России; различные точки 

зрения по актуальным экологическим и социальноэкономическим проблемам мира и России; 

изменения направления  международных экономических связей России в новых 

экономических условиях;   
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10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: 

описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; умение 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения глобальных 

проблем.   
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                                                                                                       Приложение 4 

                                                                                                 к приказу  от 26.08.2024 № 107    
  

   

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

  

Программа ОБЗР разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, представленных во ФГОС СОО, 

федеральной рабочей программы воспитания,  и предусматривает непосредственное 

применение при реализации ООП СОО.    

Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логике 

последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации  до чрезвычайной 

ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть 

преемственность приобретения обучающимися знаний  и формирования у них умений и 

навыков в области безопасности жизнедеятельности.   

Программа ОБЗР в методическом плане обеспечивает реализацию 

практикоориентированного подхода в преподавании ОБЗР, системность и непрерывность 

приобретения обучающимися знаний и формирования у них навыков в области безопасности 

жизнедеятельности при переходе с уровня основного общего образования; помогает педагогу 

продолжить освоение содержания материала  в логике последовательного нарастания 

факторов опасности: опасная ситуация, чрезвычайная ситуация и разумного построения 

модели индивидуального  и группового безопасного поведения в повседневной жизни с 

учетом актуальных вызовов и угроз в природной, техногенной, социальной и 

информационной  сферах.  Программа ОБЗР обеспечивает:   

 формирование  личности  выпускника  с  высоким  уровнем  культуры   и мотивации 

ведения безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; достижение 

выпускниками базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

соответствующего интересам обучающихся и потребностям общества в формировании 

полноценной личности безопасного типа; взаимосвязь личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета ОБЗР на уровнях основного общего и 

среднего общего образования; подготовку выпускников к решению актуальных практических 

задач безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни.   

В программе по ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено 

одиннадцатью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими системность и 

непрерывность изучения предмета на уровнях основного общего и среднего общего 

образования:   

модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества,  государства»;   

модуль № 2 «Основы военной подготовки»;    

модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»;  

 модуль № 4 «Безопасность в быту»;   

модуль № 5 «Безопасность на транспорте»;   

модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»;   

модуль № 7 «Безопасность в природной среде»;   

модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»;  

модуль № 9 «Безопасность в социуме»;   

модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»;   

модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму».   

В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЗР  на уровне 

среднего общего образования программа ОБЗР предполагает внедрение универсальной 

структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме 
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безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность, по возможности ее избегать, при 

необходимости безопасно действовать».   

Программа ОБЗР предусматривает внедрение практико-ориентированных интерактивных 

форм организации учебных занятий с возможностью применения тренажерных систем и 

виртуальных моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на учебных 

занятиях должно быть разумным: компьютер  и дистанционные образовательные технологии 

не способны полностью заменить педагога и практические действия обучающихся.   

В современных условиях с обострением существующих и появлением новых глобальных и 

региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной напряженности на 

приграничных территориях; продолжающееся распространение идей экстремизма и 

терроризма; существенное ухудшение медикобиологических условий жизнедеятельности; 

нарушение экологического равновесия и другие) возрастает приоритет вопросов 

безопасности, их значение  не только для самого человека, но также для общества и 

государства. При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остается 

сохранение жизни и здоровья каждого человека. В данных обстоятельствах огромное 

значение приобретает качественное образование подрастающего поколения россиян, 

направленное на воспитание личности безопасного типа, формирование гражданской 

идентичности, овладение знаниями, умениями, навыками  и компетенцией для обеспечения 

безопасности в повседневной жизни.   

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса по ОБЗР определяется системообразующими документами в области безопасности: 

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, Национальными целями 

развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Указом Президента 

Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474, государственной программой Российской 

Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.   

ОБЗР является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические компоненты во 

всех без исключения предметных областях и реализуется  через приобретение необходимых 

знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, 

формирование компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным 

изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЗР является 

общая теория безопасности, которая имеет междисциплинарный характер, основываясь  на 

изучении проблем безопасности в общественных, гуманитарных, технических  и 

естественных науках. Это позволяет формировать целостное видение всего комплекса 

проблем безопасности (от индивидуальных до глобальных),  что позволит обосновать 

оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также 

актуализировать для выпускников построение модели индивидуального и группового 

безопасного поведения  в повседневной жизни.   

Подходы к изучению ОБЗР учитывают современные вызовы и угрозы.  ОБЗР входит в 

предметную область «Основы безопасности и защиты Родины», является обязательным для 

изучения на уровне среднего общего образования.    

Изучение ОБЗР направлено на формирование ценностей, освоение знаний  и умений, 

обеспечивающих готовность к выполнению конституционного долга  по защите Отечества и 

достижение базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует 

выработке у выпускников умений распознавать угрозы, снижать риски развития опасных 

ситуаций, избегать их, самостоятельно принимать обоснованные решение в экстремальных 

условиях, грамотно вести себя при возникновении чрезвычайных ситуаций. Такой подход 

содействует воспитанию личности безопасного типа, закреплению навыков, позволяющих 

обеспечивать благополучие человека, созданию условий устойчивого развития общества и 

государства.   

Целью изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования является овладение 

основами военной подготовки и формирование у обучающихся базового уровня культуры 
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безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, 

общества и государства, что предполагает:  способность применять принципы и правила 

безопасного поведения   в повседневной жизни на основе понимания необходимости ведения 

здорового образа жизни, причин и механизмов возникновения и развития различных опасных 

и чрезвычайных ситуаций, готовности к применению необходимых средств  и действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; сформированность ценностей, овладение знаниями и 

умениями, которые обеспечивают готовность к военной службе, исполнению долга по защите  

Отечества; сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 

значимости личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и 

устойчивого развития личности, общества и государства; знание и понимание роли личности, 

общества и государства в решении задач  обеспечения национальной безопасности и защиты 

населения от опасных  и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.   

Всего на изучение ОБЗР на уровне среднего общего образования рекомендуется отводить 

68 часов в 10–11 классах. При этом порядок освоения программы определяется 

образовательной организацией, которая вправе самостоятельно определять 

последовательность тематических линий ОБЗР  и количество часов для их освоения.  

Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано и конкретизировано с 

учетом региональных особенностей.   

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ   

Модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»:   

правовая основа обеспечения национальной безопасности;   

принципы обеспечения национальной безопасности;   

реализация национальных  приоритетов   как  условие  обеспечения   национальной 

безопасности и устойчивого развития Российской Федерации; взаимодействие личности, 

государства и общества в реализации национальных приоритетов; роль правоохранительных 

органов и специальных служб в обеспечении  национальной безопасности; роль личности, 

общества и государства в предупреждении противоправной деятельности;   

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), структура, режимы функционирования; территориальный и функциональный 

принцип организации РСЧС, ее задачи и примеры их решения; права и обязанности граждан в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций; задачи гражданской обороны;   

права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской   обороны;   

Россия в современном мире, оборона как обязательное условие мирного социально-

экономического развития Российской Федерации и обеспечение ее военной безопасности; 

роль Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности.    

Модуль № 2 «Основы военной подготовки»:   

движение строевым шагом, движение бегом, походным шагом, движение   с изменением 

скорости движения, повороты в движении, выполнение воинского приветствия на месте и в 

движении; основы общевойскового боя;   

основные понятия общевойскового боя (бой, удар, огонь, маневр); виды маневра;   

походный, предбоевой и боевой порядок действия подразделений; оборона, ее задачи и 

принципы; наступление, задачи и способы;   

требования курса стрельб по организации, порядку и мерам безопасности  во время стрельб 

и тренировок; правила безопасного обращения с оружием; изучение условий выполнения 

упражнения начальных стрельб из стрелкового оружия; способы удержания оружия и 

правильность прицеливания;  назначение и тактико-технические характеристики современных 

видов стрелкового оружия (автомат Калашникова АК-12, пистолет Ярыгина, пистолет 

Лебедева); перспективы и тенденции развития современного стрелкового оружия; история 

возникновения и развития робототехнических комплексов; виды, предназначение, тактико-

технические характеристики и общее устройство беспилотных летательных аппаратов (далее 

– БПЛА); конструктивные особенности БПЛА квадрокоптерного типа; история 

возникновения и развития радиосвязи; радиосвязь, назначение и основные требования;   
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предназначение, общее устройство и тактико-технические характеристики  переносных 

радиостанций; местность как элемент боевой обстановки;   тактические свойства местности, 

основные ее разновидности и влияние    

на боевые действия войск, сезонные изменения тактических свойств местности; шанцевый 

инструмент, его назначение, применение и сбережение;  порядок оборудования позиции 

отделения;   назначение, размеры и последовательность оборудования окопа для стрелка; 

понятие оружия массового поражения, история его развития, примеры применения, его роль в 

современном бою; поражающие факторы ядерных взрывов;  отравляющие вещества, их 

назначение и классификация;    

внешние признаки применения бактериологического (биологического) оружия; 

зажигательное оружие и способы защиты от него;   

состав и назначение штатных и подручных средств первой помощи; виды боевых ранений 

и опасность их получения;   

алгоритм оказания первой помощи при различных состояниях; условные зоны оказания 

первой помощи;   характеристика особенностей «красной», «желтой» и «зеленой» зон;  объем 

мероприятий первой помощи в «красной», «желтой» и «зеленой» зонах;  порядок выполнения 

мероприятий первой помощи в «красной», «желтой»  и «зеленой» зонах; особенности 

прохождения службы по призыву, освоение военно-учетных специальностей; особенности 

прохождения службы по контракту; организация подготовки офицерских кадров для 

Вооруженных Сил Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий; военно-учебные заведения и военно-учебные 

центры.   

Модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»:  
понятие «культура безопасности», его значение в жизни человека, общества, государства; 

соотношение понятий «опасность», «безопасность», «риск» (угроза); соотношение понятий 

«опасная ситуация», «чрезвычайная ситуация»; общие принципы (правила) безопасного 

поведения;   

индивидуальный, групповой, общественно-государственный  уровень   решения задачи 

обеспечения безопасности; понятия «виктимность», «виктимное поведение», «безопасное 

поведение»; влияние действий и поступков человека на его безопасность и благополучие; 

действия, позволяющие предвидеть опасность; действия, позволяющие избежать опасности; 

действия в опасной и чрезвычайной ситуациях; риск-ориентированное мышление как основа 

обеспечения безопасности; риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности 

личности, общества, государства.   

Модуль № 4 «Безопасность в быту»:  источники опасности в быту, их классификация; 

общие правила безопасного поведения; защита прав потребителя;  правила безопасного 

поведения при осуществлении покупок в Интернете; причины и профилактика бытовых 

отравлений, первая помощь, порядок действий в экстренных случаях;  предупреждение 

бытовых травм;  правила безопасного поведения в ситуациях, связанных с опасностью 

получить травму (спортивные занятия, использование различных инструментов, стремянок, 

лестниц и другое), первая помощь при ушибах переломах, кровотечениях; основные правила 

безопасного поведения при обращении с газовыми и электрическими приборами; последствия 

электротравмы;   

порядок проведения сердечно-легочной реанимации;  основные правила пожарной 

безопасности в быту; термические и химические ожоги, первая помощь при ожогах;  правила 

безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд, лифт,  придомовая территория, 

детская площадка, площадка для выгула собак и других); коммуникация с соседями;   

меры по предупреждению преступлений; аварии на коммунальных системах 

жизнеобеспечения;   

правила безопасного поведения в ситуации аварии на коммунальной системе; порядок 

вызова аварийных служб и взаимодействия с ними; действия в экстренных случаях.   
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Модуль № 5 «Безопасность на транспорте»:  история появления правил дорожного 

движения и причины их изменчивости; риск-ориентированный подход к обеспечению 

безопасности на транспорте; безопасность пешехода в разных условиях (движение по 

обочине; движение  в темное время суток; движение с использованием средств 

индивидуальной мобильности); взаимосвязь безопасности водителя и пассажира;   

правила безопасного поведения при поездке в легковом автомобиле, автобусе; 

ответственность водителя, ответственность пассажира; представления о знаниях и навыках, 

необходимых водителю;   

порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного характера (при 

отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности 

возгорания; с большим количеством  участников); основные источники опасности в метро, 

правила безопасного поведения,  порядок действий при возникновении опасных или 

чрезвычайных ситуаций; основные источники опасности на железнодорожном транспорте, 

правила безопасного поведения, порядок действий при возникновении опасных  и 

чрезвычайных ситуаций; основные источники опасности на водном транспорте, правила 

безопасного  поведения, порядок действий при возникновении опасной и чрезвычайной 

ситуации; основные источники опасности на авиационном транспорте, правила безопасного 

поведения, порядок действий при возникновении опасной, чрезвычайной ситуации.    

Модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»:   
общественные места и их классификация;  основные источники  опасности   в 

общественных местах закрытого  и открытого типа, общие правила безопасного поведения;   

опасности в общественных местах социально-психологического характера (возникновение 

толпы и давки; проявление агрессии; криминогенные ситуации; случаи, когда потерялся 

человек); порядок действий при риске возникновения или возникновении толпы, давки; 

эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи, правила  безопасного поведения при 

попадании в агрессивную и паническую толпу; правила безопасного поведения при 

проявлении агрессии;   

криминогенные ситуации в общественных местах, правила безопасного поведения, порядок 

действия при попадании в опасную ситуацию; порядок действий в случаях, когда потерялся 

человек (ребенок; взрослый;   

пожилой человек; человек с ментальными расстройствами); порядок действий в ситуации, 

если вы обнаружили потерявшегося человека; порядок действий при угрозе возникновения 

пожара в различных  общественных местах, на объектах с массовым пребыванием людей 

(медицинские и образовательные организации, культурные, торгово-развлекательные 

учреждения и другие); меры безопасности и порядок действий при угрозе обрушения зданий   

и отдельных конструкций; меры безопасности и порядок поведения при угрозе, в случае 

террористического акта.   

Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»:  отдых на природе, источники 

опасности в природной среде; основные правила безопасного поведения в лесу, в горах, на 

водоемах;  общие правила безопасности в походе;   

особенности обеспечения безопасности в лыжном походе; особенности обеспечения 

безопасности в водном походе; особенности обеспечения безопасности в горном походе; 

ориентирование на местности;   

карты, традиционные и современные средства навигации (компас, GPS); порядок действий 

в случаях, когда человек потерялся в природной среде; источники опасности в автономных 

условия; сооружение убежища, получение воды и питания;   

способы защиты от перегрева и переохлаждения в разных природных условиях, первая 

помощь при перегревании, переохлаждении и отморожении; природные чрезвычайные 

ситуации;  общие правила поведения в природных чрезвычайных ситуациях (предвидеть; 

избежать опасности; действовать: прекратить или минимизировать воздействие опасных 

факторов; дождаться помощи); природные пожары, возможности прогнозирования и 

предупреждения;   
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правила безопасного поведения, последствия природных пожаров для людей и 

окружающей среды; природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными 

геологическими явлениями и процессами: землетрясения, извержение вулканов, оползни, 

камнепады; возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила 

безопасного поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных 

опасными геологическими явлениями и процессами;  природные чрезвычайные ситуации, 

вызванные опасными гидрологическими явлениями и процессами: паводки, половодья, 

цунами, сели, лавины; возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий, правила безопасного поведения, последствия природных чрезвычайных 

ситуаций, вызванных опасными гидрологическими явлениями и процессами;   

природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными метеорологическими явлениями 

и процессами: ливни, град, мороз, жара;  возможности прогнозирования, предупреждения, 

смягчения последствий, правила безопасного поведения, последствия природных 

чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными метеорологическими явлениями и процессами;  

влияние деятельности человека на природную среду; причины и источники загрязнения 

Мирового океана, рек, почвы, космоса; чрезвычайные ситуации экологического характера, 

возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий; экологическая 

грамотность и разумное природопользование.   

Модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»:  понятия 

«здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», «лечение»,   

«профилактика»; биологические, социально-экономические, экологические 

(геофизические), психологические факторы, влияющие на здоровье человека; составляющие 

здорового образа жизни: сон, питание, физическая активность, психологическое 

благополучие; общие представления об инфекционных заболеваниях; механизм 

распространения и способы передачи инфекционных заболеваний;  чрезвычайные ситуации 

биолого-социального характера, меры профилактики и защиты; роль вакцинации, 

национальный календарь профилактических прививок; вакцинация по эпидемиологическим 

показаниям; значение изобретения вакцины для человечества;  неинфекционные заболевания, 

самые распространенные неинфекционные заболевания;   

факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний; факторы риска 

возникновения онкологических заболеваний; факторы риска возникновения заболеваний 

дыхательной системы; факторы риска возникновения эндокринных заболеваний;  меры 

профилактики неинфекционных заболеваний;   

роль диспансеризации в профилактике неинфекционных заболеваний; признаки 

угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой медицинской помощи 

(инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе, эпилепсия и другие); психическое 

здоровье и психологическое благополучие; критерии психического здоровья и 

психологического благополучия; основные факторы, влияющие на психическое здоровье и 

психологическое благополучие;  основные направления сохранения и укрепления 

психического здоровья (раннее выявление психических расстройств; минимизация влияния 

хронического стресса: оптимизация условий жизни, работы, учебы; профилактика 

злоупотребления алкоголя и употребления наркотических средств; помощь людям, 

перенесшим психотравмирующую ситуацию); меры, направленные на сохранение и 

укрепление психического здоровья; первая помощь, история возникновения скорой 

медицинской помощи  и первой помощи;  состояния, при которых оказывается первая 

помощь; мероприятия по оказанию первой помощи; алгоритм первой помощи;   

оказание первой помощи в сложных случаях (травмы глаза; «сложные» кровотечения; 

первая помощь с использованием подручных средств; первая помощь при нескольких травмах 

одновременно); действия при прибытии скорой медицинской помощи.   

Модуль № 9 «Безопасность в социуме»:  определение понятия «общение»;  навыки 

конструктивного общения; общие представления о понятиях «социальная группа», «большая 

группа», «малая группа»; межличностное общение, общение в группе, межгрупповое общение  

(взаимодействие); особенности общения в группе;   
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психологические характеристики группы и особенности взаимодействия  в группе; 

групповые нормы и ценности; коллектив как социальная группа; психологические 

закономерности в группе; понятие «конфликт», стадии развития конфликта;   

конфликты в межличностном общении, конфликты в малой группе;  факторы, 

способствующие и препятствующие эскалации конфликта; способы поведения в конфликте; 

деструктивное и агрессивное поведение; конструктивное поведение в конфликте;   

роль регуляции эмоций при разрешении конфликта, способы саморегуляции; способы 

разрешения конфликтных ситуаций;   

основные формы участия третьей стороны в процессе урегулирования  и разрешения 

конфликта; ведение переговоров при разрешении конфликта;   опасные проявления 

конфликтов (буллинг, насилие); способы противодействия буллингу и проявлению насилия; 

способы психологического воздействия;  психологическое влияние в малой группе;  

положительные и отрицательные стороны конформизма;  эмпатия и уважение к партнеру 

(партнерам) по общению как основа коммуникации; убеждающая коммуникация;  

манипуляция в общении, цели, технологии и способы противодействия; психологическое 

влияние на большие группы;   

способы воздействия на большую группу: заражение; убеждение; внушение;  подражание; 

деструктивные и псевдопсихологические технологии;  противодействие вовлечению 

молодежи в противозаконную  и антиобщественную деятельность.    

Модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»:  понятия «цифровая 

среда», «цифровой след»; влияние цифровой среды на жизнь человека; приватность, 

персональные данные;   

«цифровая зависимость», ее признаки и последствия; опасности и риски цифровой среды, 

их источники; правила безопасного поведения в цифровой среде; вредоносное программное 

обеспечение;   

виды вредоносного программного обеспечения, его цели, принципы работы; правила 

защиты от вредоносного программного обеспечения; кража персональных данных, паролей;  

мошенничество, фишинг, правила защиты от мошенников;   

правила безопасного использования устройств и программ; поведенческие опасности в 

цифровой среде и их причины; опасные персоны, имитация близких социальных отношений;  

неосмотрительное поведение и коммуникация в Интернете как угроза для будущей жизни и 

карьеры; травля в Интернете, методы защиты от травли;   

деструктивные сообщества и деструктивный контент в цифровой среде,  их признаки; 

механизмы вовлечения в деструктивные сообщества; вербовка, манипуляция, «воронки 

вовлечения»;  радикализация деструктива;  профилактика и противодействие вовлечению в 

деструктивные сообщества; правила коммуникации в цифровой среде; достоверность 

информации в цифровой среде; источники информации, проверка на достоверность;    

«информационный пузырь», манипуляция сознанием, пропаганда; фальшивые аккаунты, 

вредные советчики, манипуляторы; понятие «фейк», цели и виды, распространение фейков;   

правила и инструменты для распознавания фейковых текстов и изображений; понятие прав 

человека в цифровой среде, их защита;  ответственность за действия в Интернете; 

запрещенный контент; защита прав в цифровом пространстве.    

Модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:  экстремизм и 

терроризм как угроза устойчивого развития общества; понятия «экстремизм» и «терроризм», 

их взаимосвязь; варианты проявления экстремизма, возможные последствия;   

преступления террористической  направленности,   их   цель,  причины,  последствия;   

опасность вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность:  способы и 

признаки; предупреждение и противодействие вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность; формы террористических актов; уровни террористической 

угрозы;   

правила поведения и порядок действий при угрозе или в случае террористического акта, 

проведении контртеррористической операции; правовые основы противодействия 

экстремизму и терроризму в Российской Федерации;   
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основы государственной системы противодействия экстремизму  и терроризму, ее цели, 

задачи, принципы; права и обязанности граждан и общественных организаций в области  

противодействия экстремизму и терроризму.   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ    

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ   

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   
Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными  и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами  и нормами поведения.    

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЗР, должны способствовать 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции 

личности, патриотизма, гражданственности  и проявляться, прежде всего, в уважении к 

памяти защитников Отечества  и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, гордости за российские достижения, в готовности к 

осмысленному применению принципов и правил безопасного поведения в повседневной 

жизни, соблюдению правил экологического поведения, защите Отечества, бережном 

отношении к окружающим людям, культурному наследию и уважительном отношении к 

традициям многонационального народа Российской Федерации  и к жизни в целом.   

Личностные результаты изучения ОБЗР включают:   

1) гражданское воспитание: сформированность активной гражданской позиции 

обучающегося, готового  и способного применять принципы и правила безопасного 

поведения в течение всей жизни; уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, 

обязанностей и ответственности в области защиты населения и территории Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций и в других областях, связанных  с безопасностью 

жизнедеятельности;  сформированность базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности как основы для благополучия и устойчивого развития личности, общества 

и государства; готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма 

и ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении  

безопасности жизни и здоровья населения; готовность к участию в деятельности 

государственных социальных организаций и институтов гражданского общества в области 

обеспечения комплексной безопасности личности, общества и государства;   

2) патриотическое воспитание:  сформированность российской гражданской 

идентичности, уважения к своему  народу, памяти защитников Родины и боевым подвигам 

Героев Отечества, гордости за свою Родину и Вооруженные Силы Российской Федерации, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, российской армии и флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и 

природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооруженных Сил 

Российской Федерации, достижениям государства в области обеспечения безопасности жизни 

и здоровья людей; сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная 

убежденность и готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу;   

3) духовно-нравственное воспитание: осознание духовных ценностей российского 

народа и российского воинства; сформированность  ценности  безопасного поведения,  

осознанного  и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности других 

людей, общества и государства; способность оценивать ситуацию и принимать осознанные 

решения, готовность реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно  и 

ответственно действовать в различных условиях жизнедеятельности  по снижению риска 

возникновения опасных ситуаций, перерастания их  в чрезвычайные ситуации, смягчению их 

последствий; ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, 

культуре  и традициям народов  России,  принятие  идей  волонтерства  и добровольчества;   



  
 

61 

 

4) эстетическое воспитание:   

эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности жизнедеятельности; 

понимание взаимозависимости  успешности и полноценного развития  и безопасного 

поведения в повседневной жизни;   

5) ценности научного познания:   

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития общей 

теории безопасности, современных представлений о безопасности в технических, 

естественно-научных, общественных, гуманитарных областях знаний, современной 

концепции культуры безопасности жизнедеятельности; понимание научнопрактических основ 

учебного предмета ОБЗР, осознание его значения для безопасной и продуктивной 

жизнедеятельности человека, общества и государства; способность применять научные 

знания для реализации принципов безопасного поведения (способность предвидеть, по 

возможности избегать, безопасно действовать в опасных, экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях);   

6) физическое воспитание:   
осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения  к своему 

здоровью и здоровью окружающих; знание приемов оказания первой помощи и готовность 

применять их в случае необходимости; потребность в регулярном ведении здорового образа 

жизни; осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм 

причинения вреда физическому и психическому здоровью;   

7) трудовое воспитание:   
готовность  к  труду, осознание  значимости  трудовой деятельности  для развития 

личности, общества и государства, обеспечения национальной безопасности; готовность к 

осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в процессе трудовой 

деятельности; интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-

профессиональную деятельность; готовность и способность к образованию и 

самообразованию на протяжении всей жизни;   

8) экологическое воспитание: сформированность экологической культуры, понимание 

влияния социальноэкономических процессов на состояние природной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, 

общества и государства; планирование и осуществление действий в окружающей среде на 

основе соблюдения экологической грамотности и разумного природопользования; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленности.   

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

В результате изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования  у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность.   

 Познавательные универсальные учебные 

действия  Базовые логические действия:   

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, 

общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, 

разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях; устанавливать 

существенный признак или основания для обобщения, сравнения и классификации событий и 

явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять их закономерности и 

противоречия; определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) 

ситуации, выбирать способы их достижения с учетом самостоятельно выделенных критериев 

в парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для 

реализации риск-ориентированного поведения; моделировать объекты (события, явления) в 

области безопасности личности, общества и государства, анализировать их различные 

состояния для решения познавательных задач, переносить приобретенные знания в 
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повседневную жизнь; планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита 

информации, необходимой для решения стоящей задачи; развивать творческое мышление при 

решении ситуационных задач.   

Базовые исследовательские действия:  владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами в области безопасности жизнедеятельности; осуществлять различные 

виды деятельности по приобретению нового знания, его преобразованию и применению для 

решения различных учебных задач,  в том числе при разработке и защите проектных работ; 

анализировать содержание вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, самостоятельно 

выбирать оптимальный способ решения задач с учетом установленных (обоснованных) 

критериев; раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным 

(заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления)  в повседневной жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, обосновывать 

предложения по их корректировке в новых условиях; характеризовать приобретенные знания 

и навыки, оценивать возможность их реализации в реальных ситуациях; использовать знания 

других предметных областей для решения учебных задач в области безопасности 

жизнедеятельности; переносить приобретенные знания  и навыки в повседневную жизнь.   

Работа с информацией:   
владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов 

информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной 

безопасности личности; создавать информационные блоки в различных форматах с учетом 

характера решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их 

представления;   

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике 

угроз и защите от опасностей цифровой среды; использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий  в учебном процессе с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности и гигиены.    

Коммуникативные универсальные учебные действия Общение:   

  осуществлять   в   ходе   образовательной   деятельности   безопасную 

коммуникацию, переносить принципы ее организации в повседневную жизнь; распознавать 

вербальные и невербальные средства общения; понимать значение социальных знаков; 

определять признаки деструктивного общения; владеть приемами безопасного 

межличностного и группового общения;   

безопасно действовать по избеганию конфликтных ситуаций; аргументированно, логично и 

ясно излагать свою точку зрения  с использованием языковых средств.    

Регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация:  ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; самостоятельно выявлять проблемные вопросы, 

выбирать оптимальный способ и составлять план их решения в конкретных условиях; делать 

осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать ответственность за свое 

решение; оценивать приобретенный опыт;   

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных 

предпочтений и за счет привлечения научно-практических знаний других предметных 

областей; повышать образовательный и культурный уровень.   

Самоконтроль, принятие себя и других оценивать образовательные ситуации; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в 

свою деятельность; контролировать соответствие результатов целям; использовать приемы 

рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, выбора оптимального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля всего 

вокруг; принимать мотивы и аргументы других людей при анализе и оценке образовательной 

ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую.   

Совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы в конкретной учебной ситуации; ставить цели и организовывать 
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совместную деятельность с учетом общих интересов, мнений и возможностей каждого 

участника команды (составлять  план, распределять роли, принимать правила учебного 

взаимодействия,  обсуждать процесс и результат совместной работы, договариваться  о 

результатах); оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по 

совместно разработанным критериям; осуществлять позитивное стратегическое поведение в 

различных ситуациях; предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и 

практической значимости; проявлять творчество и разумную инициативу.   

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной 

жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного  и группового безопасного 

поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и 

государства. Приобретаемый опыт проявляется  в понимании существующих проблем 

безопасности и способности построения модели индивидуального и группового безопасного 

поведения в повседневной жизни.   

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

1) знание основ законодательства Российской Федерации, обеспечивающих 

национальную безопасность и защиту населения от внешних и внутренних 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 предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав  и обязанностей гражданина в этой 

области; прав и обязанностей гражданина  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 Федерации  в обеспечении защиты 

государства; формирование представления о военной службе;    

4) сформированность знаний об элементах начальной военной подготовки; овладение 

знаниями требований безопасности при обращении со стрелковым оружием; 

сформированность представлений о боевых свойствах и поражающем действии оружия 

массового поражения, а также способах защиты от него;   

5) сформированность представлений о современном общевойсковом бое; понимание о 

возможностях применения современных достижений научнотехнического прогресса в 

условиях современного боя;   

6) сформированность необходимого уровня военных знаний как фактора построения 

профессиональной траектории, в том числе и образовательных 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 опасности  в различных 

ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в 

цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных ситуаций; знание 

порядка действий в экстремальных  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 применять их на практике, знание о порядке 

действий в опасных, экстремальных  и чрезвычайных ситуациях на транспорте;   

10) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение применять их на 

практике; знания порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного 

отношения к природе, разумного природопользования;   
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11) знания основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знания порядка действий при угрозе пожара  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 оказания первой помощи 

при неотложных состояниях, инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения 

психического здоровья; сформированность представлений о здоровом образе жизни и его 

роли в сохранении психического  и физического здоровья, негативного отношения к вредным 

привычкам; знания  о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-

социального  и военного характера; умение применять табельные и подручные средства  для 

само- и взаимопомощи;   

13) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные 

явления в социальном взаимодействии, в том числе криминогенного характера; умение 

предупреждать опасные явления и противодействовать им;   

14) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном 

взаимодействии; знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение 

применять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе 

криминогенного характера, опасности вовлечения  в деструктивную деятельность) и 

противодействовать им;   

15) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии  на жизнь 

личности, общества, государства деструктивной идеологии в том числе экстремизма, 

терроризма; понимание роли государства в противодействии терроризму; умения различать 

приемы вовлечения в деструктивные сообщества, экстремистскую и террористическую 

деятельность и противодействовать им; знания порядка действий при объявлении разного 

уровня террористической опасности и действий при угрозе или в случае террористического 

акта,  проведении контртеррористической операции.   

Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством 

включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЗР:   

   

Предметные результаты по модулю № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, 

общества, государства»:   

раскрывать правовые основы и принципы обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации; характеризовать роль личности, общества и государства в 

достижении стратегических национальных приоритетов, объяснять значение их реализации  в 

обеспечении комплексной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, 

приводить примеры; характеризовать роль правоохранительных органов и специальных 

служб  в обеспечении национальной безопасности;  

объяснять роль личности, общества и государства в предупреждении противоправной 

деятельности;  

характеризовать правовую основу защиты населения и территорий  от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; раскрывать назначение, основные задачи и 

структуру Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС);  

объяснять  права  и обязанности  граждан  Российской  Федерации  в области безопасности 

в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;   

объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской 

обороны; уметь действовать при сигнале «Внимание всем!», в том числе  при химической и 

радиационной опасности; анализировать  угрозы военной безопасности Российской 

Федерации, обосновывать  значение обороны  государства  для мирного 

социальноэкономического развития страны; характеризовать роль Вооруженных Сил 

Российской в обеспечении национальной безопасности.   
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Предметные результаты по модулю № 2 «Основы военной подготовки»:  

знать строевые приемы в движении без оружия;  

выполнять строевые приемы 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 подразделений;  

понимать способы действий военнослужащего в бою; знать правила и меры безопасности 

при обращении с оружием;    

приводить примеры нарушений правил и мер безопасности при обращении  с оружием и их 

возможных последствий;  применять меры безопасности при проведении занятий по боевой 

подготовке и обращении с оружием;  

знать способы удержания оружия, правила прицеливания и производства меткого 

выстрела;  

определять характерные конструктивные особенности образцов стрелкового оружия на 

примере автоматов Калашникова АК-74 и АК-12;   

иметь представление о современных видах короткоствольного стрелкового оружия;  иметь 

представление об истории возникновения и развития робототехнических комплексов;    

иметь представление о конструктивных особенностях БПЛА квадрокоптерного типа;  

иметь представление о способах боевого применения БПЛА;  иметь представление об 

истории возникновения и развития связи;  

иметь представление о назначении радиосвязи и о требованиях, предъявляемых к 

радиосвязи; иметь  представление  о видах, предназначении,  тактико-технических 

характеристиках 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;  

иметь представление о видах оружия массового поражения и их поражающих 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 контракту;  

иметь представления о военно-учебных заведениях;   иметь представление о системе 

военно-учебных центров при учебных заведениях высшего образования.   

   

Предметные результаты по модулю № 3 «Культура безопасности 

жизнедеятельности в современном обществе»:  объяснять смысл понятий «опасность», 

«безопасность», «риск (угроза)», «культура безопасности»,  «опасная  ситуация»,  

«чрезвычайная  ситуация», объяснять их взаимосвязь;  

приводить  примеры  решения  задач  по  обеспечению безопасности  в  повседневной  

жизни  (индивидуальный,  групповой  и общественно-государственный уровни);  

знать общие принципы безопасного поведения, приводить примеры;  

объяснять смысл понятий «виктимное поведение», «безопасное поведение»;  

понимать влияние поведения человека на его безопасность, приводить  примеры;  иметь 

навыки оценки своих действий с точки зрения их влияния  на безопасность;   

раскрывать  суть  риск-ориентированного  подхода  к обеспечению безопасности;   

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, обосновывать зависимость риска (угрозы) 

их возникновения от поведения человека;   
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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  и электрического 

оборудования;  

иметь навыки поведения при угрозе и возникновении пожара;  

иметь навыки первой помощи при бытовых травмах, ожогах, порядок проведения 

сердечно-легочной реанимации;  

знать правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд, лифт, 

придомовая территория, детская площадка, площадка для выгула собак  и другие);  

понимать влияние конструктивной коммуникации с соседями на уровень безопасности, 

приводить примеры;  

понимать риски противоправных действий, выработать навыки, снижающие 

криминогенные риски;  

знать правила поведения при возникновении аварии на коммунальной системе;  

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 дорожного  

движения, приводить примеры;   

знать права, обязанности и иметь представление об ответственности  пешехода, пассажира, 

водителя;  

иметь представление о знаниях и навыках, необходимых водителю;  

знать правила безопасного поведения при дорожно-транспортных  происшествиях разного 

характера;  

иметь навыки оказания первой помощи, навыки пользования огнетушителем;  

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 общественных 

местах;  

знать общие правила безопасного поведения в общественных местах, характеризовать 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;  

оценивать риски возникновения ситуаций криминогенного характера  в общественных 

местах; иметь навыки безопасного поведения при проявлении агрессии;  
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иметь представление о безопасном поведении для снижения рисков криминогенного 

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 общественных  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 террористического 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 водоемах, в горах;  

иметь представление о способах ориентирования на местности;  

знать разные способы ориентирования, сравнивать их особенности, выделять 

преимущества  и недостатки;   

знать правила безопасного поведения, минимизирующие риски потеряться  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 перегрева и переохлаждения, получения воды и пищи, 

правилах поведения  при встрече с дикими животными;  

иметь навыки первой помощи при перегреве, переохлаждении, отморожении,  навыки 

транспортировки пострадавших;  

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации;  

выделять наиболее характерные риски для своего региона с учетом географических, 

климатических особенностей, традиций ведения хозяйственной деятельности, отдыха на 

природе;  

раскрывать применение принципов безопасного поведения (предвидеть  опасность; по 

возможности избежать ее; при необходимости действовать)  для природных чрезвычайных 

ситуаций; указывать причины и признаки возникновения природных пожаров;  

понимать влияние поведения человека на риски возникновения природных  пожаров;  

иметь представление о безопасных действиях при угрозе и возникновении  природного 

пожара;  

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными 

геологическими явлениями и процессами;  раскрывать возможности прогнозирования, 

предупреждения, смягчения последствий природных чрезвычайных ситуаций, вызванных 

опасными геологическими 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 опасными 

геологическими явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры риск-

ориентированного поведения;  

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными 

гидрологическими явлениями и процессами;    

раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий 

природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гидрологическими явлениями и 

процессами;   

иметь представление о правилах безопасного поведения при природных чрезвычайных 

ситуациях, вызванных опасными гидрологическими явлениями  и процессами;   
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оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 

гидрологическими явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры риск-

ориентированного поведения; называть и характеризовать природные чрезвычайные 

ситуации, вызванные опасными метеорологическими явлениями и процессами;   

раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий 

природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными метеорологическими явлениями и 

процессами;   

знать правила безопасного поведения при природных чрезвычайных ситуациях, вызванных 

опасными метеорологическими явлениями и процессами; оценивать риски природных 

чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными метеорологическими явлениями и процессами, 

для своего региона, приводить примеры риск-ориентированного поведения;  

характеризовать источники экологических угроз, обосновывать влияние человеческого 

фактора на риски их возникновения;  

характеризовать значение риск-ориентированного подхода к обеспечению экологической 

безопасности; иметь навыки экологической грамотности и разумного природопользования.   

   

Предметные результаты по модулю № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание 

первой помощи»:   

объяснять смысл понятий «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ   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, 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 прививок и 

вакцинации населения, роль вакцинации для общества в целом;  

объяснять смысл понятия «вакцинация по эпидемиологическим показаниям»; иметь 

представление о чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера, действиях при 

чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера (на примере эпидемии);  

приводить примеры реализации риск-ориентированного подхода  к обеспечению 

безопасности при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера;   

характеризовать наиболее распространенные неинфекционные заболевания (сердечно-

сосудистые, онкологические, эндокринные и другие), оценивать основные факторы риска их 

возникновения и степень опасности; характеризовать признаки угрожающих жизни и 

здоровью состояний (инсульт, сердечный приступ и другие);   

иметь навыки вызова скорой медицинской помощи;   

понимать значение образа жизни в профилактике и защите  от неинфекционных 

заболеваний; раскрывать значение диспансеризации для ранней диагностики 

неинфекционных 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 благополучия; 

характеризовать  факторы,  влияющие  на  психическое  здоровье  и психологическое 

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 создания 

благоприятных условий для развития;  
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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 Федерации;  

объяснять смысл понятий «первая помощь», «скорая медицинская помощь», 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 помощи 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», «большая группа»; 

характеризовать взаимодействие в группе;   

понимать влияние групповых норм и ценностей на комфортное и безопасное 

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 конфликтов;  

раскрывать способы противодействия буллингу, проявлениям насилия;  

характеризовать способы психологического воздействия;  

характеризовать особенности убеждающей коммуникации; объяснять смысл понятия 

«манипуляция»;    

называть характеристики манипулятивного воздействия, приводить примеры;   

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 технологиях и способах 

противодействия.   

   

Предметные результаты по модулю № 10 «Безопасность в информационном 

пространстве»:   

характеризовать цифровую среду, ее влияние на жизнь человека;   

объяснять  смысл   понятий   «цифровая   среда»,   «цифровой след», 

персональные данные»;  

анализировать угрозы цифровой среды (цифровая зависимость, вредоносное программное 

обеспечение, сетевое мошенничество и травля, вовлечение  в деструктивные сообщества, 

запрещенный 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 людей в цифровой 

среде;  

характеризовать риски, связанные с коммуникацией в цифровой среде (имитация близких 

социальных отношений; травля;  
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шантаж разглашением сведений; вовлечение в деструктивную, противоправную 

деятельность), способы 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, ее соответствия правовым и морально-этическим 

нормам;  

раскрывать правовые основы взаимодействия с цифровой средой, выработать 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 экстремизму и 

терроризму»:   

характеризовать экстремизм и терроризм как угрозу благополучию человека, 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 террористическую деятельность, 

выработать навыки безопасных действий при их обнаружении;  

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 террористического акта (подрыв взрывного 

устройства, наезд транспортного средства, попадание в заложники и другие), проведении 

контртеррористической операции; раскрывать правовые основы, структуру и задачи 

государственной системы противодействия экстремизму и терроризму;  

объяснять права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан и 

юридических лиц в области противодействия экстремизму и терроризму.   

Образовательная  организация  вправе  самостоятельно  определять последовательность 

освоения обучающимися модулей ОБЗР.   
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                                                                                                       Приложение 5   

                                                                                                 к приказу  от 26.08.2024 № 107    
 

 

10 класс – класс универсального профиля с углубленным изучением обществознания 

и биологии.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных предметных областей. 

Каждая предметная область решает собственные задачи реализации содержания образования 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО:  

Предметная  область  «Русский язык и литература»  включает  учебные предметы:  

«Русский язык» -2 ч., «Литература» -3ч.;  

Предметная область «Иностранные языки» включает «Иностранный язык» (английский) 

–3ч;  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными 

предметами: «История»- 2 ч., «Обществознание» - 4(углубленный уровень) , «География» - 

1ч.  

Предметная область «Математика и информатика» включает учебные предметы: 

«Алгебра и начало математического анализа» - 2 ч., «Геометрия» - 2 ч., «Вероятность и 

статистика» - 1 ч., «Информатика и ИКТ» -1ч. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебными 

предметами: «Физика» -2 ч., «Химия» - 1 ч,  «Биология» (углубленный уровень) -3ч.   

Предметная область «Физическая культура» представлена учебными предметами 

«Физическая культура» -3 ч.. 

Предметная область  «Основы безопасности и защиты Родины» представлена предметом 

«Основы безопасности и защита Родины»  -1 ч. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся,  использовано  усиление  предметов:  

«Информатика и ИКТ» - 1 час 

«Химия» - 1 час – 1 час. 

Из части плана, формируемой участниками образовательных отношений,  реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. «Индивидуальный проект» - 1 ч. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ) 

2024-2025/2025-2026  

 

 Предметные области Учебные предметы классы Количество часов в 

неделю 

10 11 Всего  

Обязательная часть    

Русский язык                                   и 

литература 

Русский язык 2 2 4 

Литература 3 3 6 

Иностранные языки Иностранный язык  

(английский ) 

3 3 6 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа  

2 2 4 

Геометрия 2 2 4 

Вероятность и статистика 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 4 

Обществознание 4 4 8 

География 1 1 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 3 3 6 

Физическая культура  Физическая культура 3 3 6 

Индивидуальный проект  1  1 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

1 1 2 

Итого  32 31 63 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

2 3 5 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Индивидуальный проект   1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной неделе) в соответствии с 

действующими санитарными правилами и 

нормами 

34 34 68 
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11 класс – класс универсального профиля с углубленным изучением истории и 

биологии.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных предметных 

областей. Каждая предметная область решает собственные задачи реализации содержания 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО:  

Предметная область «Русский язык и литература»  включает  учебные предметы:  

«Русский язык» -2 ч., «Литература» -3ч.;  

Предметная область «Иностранные языки» включает «Иностранный язык» (английский) –

3ч;  

Предметная область «Общественные науки» представлена учебными предметами: 

«История» (углубленный уровень - 4 ч.), «Обществознание» -2ч. , «География» - 1ч.  

Предметная область «Математика и информатика» включает учебные предметы: 

«Алгебра и начало математического анализа» - 2 ч., «Геометрия» - 2 ч., «Вероятность и 

статистика» - 1 ч., «Информатика и ИКТ» -1ч. 

Предметная область «Естественные науки» представлена учебными предметами: 

«Физика» -2 ч., «Химия» - 1 ч,  «Биология» (углубленный уровень) -3ч.   

Предметная область «Физическая культура» представлена учебными предметами 

«Физическая культура» -3 ч.. 

Предметная область  «Основы безопасности и защиты Родины» представлена 

предметом «Основы безопасности и защита Родины»  -1ч.,  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся,  использовано  усиление  предметов:  

«Информатика и ИКТ» - 1 час 

«Химия» - 1 час – 1 час. 

Из части плана, формируемой участниками образовательных отношений, реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. «Индивидуальный проект» - 1 час. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ) 

2023-2024/2024-2025  

 

Предметные области Учебные предметы классы Количество часов в 

неделю 

10 11 всего 

Обязательная часть    

Русский язык                                   и 

литература 

Русский язык 2 2 4 

Литература 3 3 6 

Иностранные языки Иностранный язык  

(английский ) 

3 3 6 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа  

2 2 4 

Геометрия 2 2 4 

Вероятность и статистика 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История 4 4 8 

Обществознание 2 2 4 

География 1 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 3 3 6 

Физическая культура  Физическая культура 3 3 6 

Индивидуальный проект  1  1 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

1 1 1 

Итого  32 31 63 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

2 3 5 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Индивидуальный проект   1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной неделе) в соответствии с 

действующими санитарными правилами и 

нормами 

34 34 68 
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                                                                                 Приложение 6  

                                                                                                 к приказу  от 26.08.2024 № 108    

 

Календарный учебный график   

 

1. Даты начала и окончания учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 02 сентября 2024 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 26.05.2025г.  

 

2. Периоды образовательной деятельности 

 

2.1. Продолжительность  учебного года – 34 учебных недели (168 учебных дней). 

 

2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных днях: 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 02.09.2023 25.10.2023 8 39 

II четверть 04.11.2023 28.12.2023 8 39 

III четверть 07.01.2024 22.03.2024 10 52 

IV четверть 31.03.2024 26.05.2024 8 38 

Итого в учебном году 34  168 

 

    

2 Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 10-11-е классы 

Каникулярный период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней 

в календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 26.10.2024 03.11.2024 9 

Зимние каникулы 29.12.2024 06.01.2025 9 

Весенние каникулы 22.03.2025 30.03.2025 9 

Летние каникулы 31.05.2025 31.08.2025 92 

Выходные дни 78 

Из них праздничные дни 9 

Итого 206 
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                                                                    Приложение 7 

                                                                                                 к приказу  от 26.08.2024 № 107    
 

  

План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности ГБОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5 Г.О. СНЕЖНОЕ» 

является организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО, а также 

определяет объем нагрузки обучающихся в рамках реализации внеурочной деятельности в 10-

11 классах.  

План внеурочной деятельности сформирован на основании методических рекомендаций 

(письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 № ТВ-1290/03), с учетом успешности 

обучения школьников, уровня их социальной адаптации и развития, индивидуальных 

способностей, особенностей, познавательных интересов и потребностей ребенка, запросов 

семьи, культурных традиций. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (предметных, 

метапредметных и личностных) и осуществляется в формах, отличных от урочной.  

В рамках реализации внеурочной деятельности допускается формирование учебных групп 

из обучающихся разных классов в пределах основного общего образования. 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 

обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую 

поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Внеурочная 

деятельность имеет воспитательную направленность, соотносится с рабочей программой 

воспитания школы. 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования при формировании плана внеурочной 

деятельности образовательной организации предусмотрена следующие направления: 

-  информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок); 

- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся ( четверг, первый урок). 

-  занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных учебных 

предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской деятельности, исторического 

просвещения); 

-  занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в школьных театрах, 

школьных музеях, школьных спортивных клубах. 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ  

основного общего и среднего образования при формировании плана внеурочной деятельности 

образовательной организации предусмотрена следующие направления: 

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности  

«Разговоры о важном» (понедельник, первый урок). 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 
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техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

 Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том 

числе финансовой грамотности). 

Основная цель: развитие способности обучающихся применять приобретённые знания, 

умения и навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение 

связи обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно-научной, финансовой, направленной и на 

развитие креативного мышления и глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: интегрированные курсы, метапредметные кружки 

или факультативы. 

 

«Семьеведение» 

Цель программы- подготовка к семейной жизни, формирование представлений о семье 

как о частичке общества и первом социальном институте, в котором проходит основная часть 

жизни человека. 

Задачи: дать общее представление о предназначении семьи, роли семейной жизни в 

удовлетворении потребностей человека; способствовать осознанию учащимися важности 

значения семьи в жизни человека и общества, принятию ценностей семейной жизни, 

уважительному отношению к членам семьи; развивать навыки терпимости к недостаткам 

членов семьи. 

Формы проведения: беседы, просмотр видеороликов, участие в дискуссиях 

Учет достижений: творческая работа 

 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

«Россия – мои горизонты»,  четверг - 1 урок. 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как основному 

способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору 

направления продолжения своего образования и будущей профессии, осознание важности 

получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной и внепрофессиональной 

деятельности. 

Основные организационные формы: 

профориентационные беседы, деловые игры, квесты, решение кейсов, изучение 

специализированных цифровых ресурсов, профессиональные пробы, моделирующие 

профессиональную деятельность, экскурсии, посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков (в том числе онлайн экскурсии).  

Основное содержание: 

знакомство с миром профессий и способами получения профессионального образования; 

создание условий для развития надпрофессиональных навыков (общения, работы в команде, 

поведения в конфликтной ситуации и т.п.); 

создание условий для познания обучающимся самого себя, своих мотивов, устремлений, 

склонностей как условий для формирования уверенности в себе, способности адекватно 

оценивать свои силы и возможности. 

 

«Билет в будущее» 

Цель программы - формирование готовности к профессиональному самоопределению. 

Задачи: содействие профессиональному самоопределению обучающихся, формирование 

рекомендаций для обучающихся по построению индивидуального образовательно-
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профессионального маршрута в зависимости от интересов, способностей, доступных им 

возможностей, информирование обучающихся о специфике рынка труда и системе 

профессионального образования, формирование у обучающихся навыков и умений, 

необходимых для осуществления всех этапов карьерной самонавигации, приобретения и 

осмысления профориентационно значимого опыта, формирование ценностного отношения к 

труду как основному способу достижения жизненного благополучия, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

Формы проведения: беседы, просмотр видеороликов, участие в дискуссиях, выполнение 

тематических заданий, работа с памятками, материалами. 

Учет достижений:  диагностика. 

 
Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся. 

Основная цель:  интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и 

интересов.  

Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям, как 

залогу их собственного будущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: занятия по дополнительному или углубленному 

изучению учебных предметов или модулей; занятия в рамках исследовательской и проектной 

деятельности; 

занятия, связанные с освоением регионального компонента образования или особыми 

этнокультурными интересами участников образовательных отношений; дополнительные 

занятия для школьников, испытывающих затруднения в освоении учебной программы или 

трудности в освоении языка обучения; специальные занятия для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья или испытывающими затруднения в социальной 

коммуникации. 

 

«Итоговое сочинение по литературе. Интенсивный практикум» 

Цель программы является создание условий для формирования у 

обучающихся компетенций, необходимых для освоения русского языка и литературы; 

содействие успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе. 

Задачи: 

- способствовать развитию языковой, лингвистической, коммуникативной компетенции, 

-  культуроведческой компетенций обучающихся; 

- сформировать систему теоретических сведений о структуре и компонентах сочинения -

рассуждения; 

 -совершенствовать умения интерпретировать содержание текста; 

- последовательно, логично выражать мысли в письменной и устной форме;  

-выражать свои мысли грамотно, последовательно, связно, с соблюдением языковых 

норм; 

- уметь создавать собственный текст определенной модели, соответствующий 

требованиям выполнения части С; 

- анализировать творческие образцы сочинений и рецензировать их. 

Формы проведения: урок-практикум, работа с памятками и алгоритмами, выполнение 

тематических заданий. 

Учет достижений: написание итогового сочинения. 
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Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся 

в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и 

талантов.  

Основные задачи: раскрытие творческих способностей школьников, формирование у 

них чувства вкуса и умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к 

культуре; физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок 

на защиту слабых; оздоровление школьников, привитие им любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, развитие их самостоятельности и ответственности, 

формирование навыков самообслуживающего труда. 

Основные организационные формы: занятия школьников в различных творческих 

объединениях (музыкальных, хоровых или танцевальных студиях, театральных кружках или 

кружках художественного творчества); занятия в спортивных объединениях (секциях и 

Школьном спортивном клубе), спортивные турниры и соревнования; занятия в объединениях 

туристско-краеведческой направленности (экскурсии, развитие школьного музея). 

 

Хореография  

Цель: приобщать старшеклассников  к творчеству, прививать школьникам любовь и 

интерес к танцевальному искусству через  обучение  различным видам хореографии, 

способствовать  духовному и нравственному  развитию; укрепление физического и 

психического здоровья  обучающихся средствами хореографического искусства. 

 Основные задачи данного курса: 

  воспитание нравственно-эстетических чувств;  

 формирование познавательного интереса и любви к прекрасному;  

 раскрытие художественно-творческих, музыкально-двигательных способностей, 

творческой активности, самостоятельности, выносливости, упорства и трудолюбия 

воспитанников;  

 знакомство обучающихся с основами классического, народного и бального танца;  

 развитие музыкально-ритмической координации, мышечного чувства, осанки; 

  предоставление возможности детям самостоятельно фантазировать и разрабатывать 

новые танцевальные движения и сюжеты. 

Формы проведения: практические занятия. 

Учет достижений:  выполнение практических заданий. 

 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных 

интересов и потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение 

деятельности социально ориентированных ученических сообществ, детских 

общественных объединений, органов ученического самоуправления, на  организацию 

совместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной 

направленности 

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека социальных 

умений - заботиться о других и организовывать свою собственную деятельность, лидировать 

и подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку 

зрения и принимать другие точки зрения.  

Основная задача: обеспечение психологического благополучия обучающихся в 

образовательном пространстве школы, создание условий для развития ответственности за 

формирование макро и микрокоммуникаций, складывающихся в образовательной 

организации, понимания зон личного влияния на уклад школьной жизни. 
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Основные организационные формы: педагогическое сопровождение деятельности 

Российского движения школьников; волонтёрского движения; Совета учащихся, постоянно 

действующего школьного актива, инициирующего и организующего проведение личностно 

значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, акций, 

флешмобов) 

 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО образовательная организация 

обеспечивает проведение еженедельных занятий внеурочной деятельности: 

     10 класс - 4 часа 

     11 класс – 4 часа 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Содержание 

направлений 

Формы 

занятий 

Класс 

10 11А 

Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности «Разговоры о 

важном» 

Разговоры о 

важном 
Час общения 1 

 

       1 

Семьеведение  Час общения  1 

 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Россия – мои 

горизонты/ 

Билет в 

будущее  

Час общения 1 

 

 

1 

 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии 

и развитии способностей 

и талантов 

Хореография  
Практически

е занятия 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

Итоговое 

сочинение по 

литературе. 

Интенсивный 

практикум 

 

Практически

е занятия 

 1 

Всего 4 4 

 

https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/XA00LUO2M6/
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                        Приложение  8  

                        к приказу от 26.08.2024 № 107 
  

Календарный план воспитательной работы 

 

Модуль Дела, события, мероприятия 

Уровень СОО (10-11 класс) Ответственные 

Сентябрь 

Урочная 

деятельность 

 Урок «День Знаний» 1 сентября 

 Библиотечный урок «Мир информации» 

 Уроки согласно Календарю образовательных событий на 2024-2025 год 

 03.09. День окончания Второй мировой войны 

 08.09. - Международный день распространения грамотности 

Учителя – предметники 

Библиотекарь 

Советник директора 

Классное 

руководство 

 Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы классных руководителей 

10-11 классов 

 Классные часы по изучению Устава школы, правил поведения, правил внутреннего 

распорядка учащихся (10-11 классы) 

 Проведение инструктажей с учащимися по соблюдению правил техники 

безопасности 

 Диагностика адаптации в 10 классе 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Основные школьные 

дела 

 Торжественная линейка «Праздник первого звонка» 

 Церемония выноса Флага РФ и ДНР и исполнение Гимна РФ и ДНР в первый день 

каждой недели. 

 Участие в конкурсе «Тебе, учитель, посвящается» 

 Книжная выставка «Права ученика в школе» (10-11 классы) 

Зам. директора  

Педагог – организатор 

Советник директора 

Классные руководители 

Библиотекарь 

Внеурочная 

деятельность 

 Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы классных руководителей 

(10-11 классов) 

 Разговоры о важном 

 Семьеведение 

 Хореография 

 Итоговое сочинение по литературе. Интенсивный практикум. 

 Россия – мои горизонты/ Билет в будущее 

Классные руководители 

Руководитель курсов ВД 

Профилактика и 

безопасность 

 Уроки в рамках «Недели безопасности» 

 Всероссийский урок МЧС урок подготовки детей к действиям в условиях 

Социальный педагог 
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различного рода экстремальных и опасных ситуаций, в том числе массового 

пребывания людей, адаптации после летних каникул. 

 «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

 Мероприятия по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка схемы- маршрута «Дом-школа-дом», учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из здания. 

Зам. директора 

Самоуправление   Диагностика семей вновь прибывших учащихся, выявление асоциальных семей, 

формирование социального паспорта класса, списков на горячее питание. 

 Информационное оповещение через классные группы. 

 Проведение тематических родительских собраний по формированию 

законопослушного поведения учащихся 

 Беседы с родителями по профилактике ДТП 

 Профилактика правонарушений 

 Выборы классных родительских комитетов, планирование работы на год. 

 Собрание Совета родителей 

 Размещение информации в родительских чатах 

Классные руководители 

Зам. директора  

Социальный педагог 

Работа с родителями  Диагностика семей вновь прибывших учащихся, выявление асоциальных семей, 

формирование социального паспорта класса, списков на горячее питание. 

 Информационное оповещение через классные группы. 

 Проведение тематических родительских собраний по формированию 

законопослушного поведения учащихся 

 Беседы с родителями по профилактике ДТП 

 Профилактика правонарушений 

 Выборы классных родительских комитетов, планирование работы на год. 

 Собрание Совета родителей 

 Размещение информации в родительских чатах 

Классные руководители 

Зам. директора  

Социальный педагог 

Профориентация   Выборы лидеров, активов классов, распределение обязанностей 

 Участие в выборах школьного Совета старшеклассников 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальное 

партнерство 

 Работа по плану с ГИБДД 

 Беседы по пожарной безопасности  

Зам. директора 

 

Организацию 

предметно-

 Оформление классных уголков Классные руководители 
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пространственной 

среды 

Внешкольные 

мероприятия 

 Внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами общеобразовательной организации (по отдельному плану) 

 Внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям 

Классные руководители 

Социальные партнеры 

Учителя-предметники 

Педагог-психолог 

Соц.педагог 

Детские 

общественные 

объединения 

 Выборы в органы первичного отделения РДДМ (органы самоуправления) 

(путем голосования) 

 02.09. Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, посвященной 

Дню знаний 

 Работа по ПЕРЕЧНЮ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ НА 

2024/2025 УЧЕБНЫЙ ГОД, РЕАЛИЗУЕМЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТСКИМИ И 

МОЛОДЕЖНЫМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ  ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

Советник директора 

Классные руководители 

Модуль Дела, события, мероприятия 

Уровень СОО (10-11 класс) Ответственные 

Октябрь 

Урочная 

деятельность 

 Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

 Урок в библиотеке «Международный день школьных библиотек» 

 1 октября Международный день Музыки 

Учителя – предметники 

Библиотекарь 

Советник директора 

Классное 

руководство 

 Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы классных 

руководителей 10-11 классов 

 Проведение инструктажей с учащимися по соблюдению правил техники 

безопасности 

 Диагностика адаптации в 10 классе 

Классные руководители 

 

Основные школьные 

дела 

 Церемония выноса Флага РФ и ДНР и исполнение Гимна РФ и ДНР в первый 

день каждой недели. 

 Праздничный концерт «Пою тебе, учитель» 

 Мероприятия, посвящѐнные Дню отца 

 Всемирный день защиты животных. Акция «Мой любимый хвостатый друг» 

Зам. директора  

Педагог – организатор 

Советник директора 

Классные руководители  

Внеурочная 

деятельность 

 Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы классных 

руководителей (10-11 классов) 

 Разговоры о важном 

Классные руководители 

Руководитель курсов ВД 
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 Семьеведение 

 Хореография 

 Итоговое сочинение по литературе. Интенсивный практикум. 

 Россия – мои горизонты/ Билет в будущее 

Профилактика и 

безопасность 

 Всероссийский урок, приуроченный ко ДНЮ гражданской обороны РФ, с 

проведением тренировок по защите детей от ЧС 

 Классные часы и беседы: «Здоровым быть модно», «Мы за здоровый образ 

жизни» 

Классные руководители 

Работа с родителями  Классные родительские собрания 

 Информационное оповещение через классные группы 

Классные руководители 

Заместитель директора 

Самоуправление   Работа в соответствии с обязанностями Классные руководители 

 

Профориентация   Акция «Семь шагов к профессии» (беседы «Все работы хороши…») 

 Участие в работе всероссийского профориентационного проекта «ПроеКТОриЯ» 

 Участие в профориентационных акциях, конкурсах фестивалях. 

 Расширение знаний учащихся о новых профессиях учителями-предметниками. 

Классные руководители, 

Учителя – предметники, 

Педагог-психолог 

Социальное 

партнерство 

 Работа по плану с ГИБДД 

 Онлайн экскурсия в пожарную часть 

Зам. директора 

Классные руководители 

Организацию 

предметно-

пространственной 

среды 

 Праздничное украшение кабинетов ко Дню учителя. Классные руководители 

Внешкольные 

мероприятия 

 Онлайн экскурсия на предприятие Классные руководители 

 

Детские 

общественные 

объединения 

 Подготовка Праздничного концерта ко дню учителя (11 класс). 

 Онлайн фотовыставка, посвященная дню пожилых людей «Я бабушкин и дедушкин 

помощник» 

 Работа по ПЕРЕЧНЮ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ НА 2024/2025 

УЧЕБНЫЙ ГОД, РЕАЛИЗУЕМЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТСКИМИ И 

МОЛОДЕЖНЫМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

Советник директора 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Модуль Дела, события, мероприятия 

Уровень СОО (10-11 класс) Ответственные 
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Ноябрь «Месячник гражданско – правового воспитания» 

Урочная 

деятельность 

 Урок День народного единства (4 ноября) 

 30 ноября: библиотечный урок «День Государственного герба Российской 

Федерации» 

 Урок «День правовой помощи детям» 

Учителя – предметники 

Библиотекарь 

Советник директора 

Классное 

руководство 

 Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы классных руководителей 

10-11 классов 

 День Государственного герба Российской Федерации (30.11) 

 Классные часы с проведением инструктажей «Осторожно - гололед!», «Опасный 

лѐд», 

 «Безопасность в зимний период», «Осторожно – сход снега с крыш!» 

 Уроки правовой помощи детям (10-11 классы) 

 Работа над социальными проектами 

 День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

Классные руководители 

 

Основные школьные 

дела 

 Церемония выноса Флага РФ и ДНР и исполнение Гимна РФ и ДНР в первый день 

каждой недели. 

 «День народного единства» 

 «Международный день толерантности» 

 «День матери в России». Конкурс чтецов «Святость материнства» 

 Выставка книг в библиотеке: «Международный день толерантности» (библиотекарь) 

 Социально-психологическая акция «День подарков просто так» 

Зам. директора  

Педагог – организатор 

Советник директора 

Классные руководители  

Библиотекарь 

Внеурочная 

деятельность 

 Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы классных руководителей 

(10-11 классов) 

 Разговоры о важном 

 Семьеведение 

 Хореография 

 Итоговое сочинение по литературе. Интенсивный практикум. 

 Россия – мои горизонты/ Билет в будущее 

Классные руководители 

Руководитель курсов ВД 

Профилактика и 

безопасность 

 Единый урок по безопасности дорожного движения на тему «Дорога из каникул в 

школу» 

 Конкурс плакатов для учащихся 10-11 классов «Спорт – это жизнь!» 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Советник директора 

Работа с родителями  Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей. 

 Информационные оповещения через классные группы. 

 Консультация для родителей: особенности безопасного поведения в зимнее время 

Классные руководители 

Социальный педагог 
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года. 

Самоуправление   Работа в соответствии с обязанностями Классные руководители 

Профориентация   Презентация «Все профессии нужны, все профессии важны» 

 Участие в работе всероссийского профориентационного проекта «ПроеКТОриЯ» 

Классные руководители, 

Учителя – предметники, 

Педагог-психолог 

Социальное 

партнерство 

 Работа по плану с ГИБДД 

 Реализация проекта «Культурный дневник школьника» 

Зам. директора 

Классные руководители 

Организацию 

предметно-

пространственной 

среды 

 Украшение школы ко Дню матери Классные руководители 

Внешкольные 

мероприятия 

 Участие в соцактивностях ко Дню народного единства 

 

Классные руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

 

 

 Конкурс классных уголков. 

 Работа в соответствии с планом. 

 Работа по ПЕРЕЧНЮ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ НА 2024/2025 

УЧЕБНЫЙ ГОД, РЕАЛИЗУЕМЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТСКИМИ И 

МОЛОДЕЖНЫМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

Советник директора 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Модуль Дела, события, мероприятия 

Уровень СОО (10-11 класс) Ответственные 

Декабрь 

Урочная 

деятельность 

 Единый урок «День неизвестного солдата» 

 Урок в библиотеке «День Героев Отечества» 

 10.12 – единый урок «Права человека» 

 Уроки согласно Календарю образовательных событий на 2024-2025 год 

 Урок-цифры 

Учителя – предметники 

Библиотекарь 

Советник директора 

Классное 

руководство 

 Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы классных руководителей 

10-11 классов 

 Проведение инструктажей с учащимися по соблюдению правил техники 

безопасности 

Классные руководители 

 

Основные школьные 

дела 

 Церемония выноса Флага РФ и ДНР и исполнение Гимна РФ и ДНР в первый день 

каждой недели. 

Зам. директора  

Педагог – организатор 
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 Новогодние мероприятия. 

 КТД «В мастерской у Деда Мороза» 

 День Конституции Российской Федерации 

 День принятия Федеральных конституционных законов о Государственных символах 

Российской Федерации. 

Советник директора 

Классные руководители  

Библиотекарь 

Внеурочная 

деятельность 

 Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы классных руководителей 

(10-11 классов) 

 Разговоры о важном 

 Семьеведение 

 Хореография 

 Итоговое сочинение по литературе. Интенсивный практикум. 

 Россия – мои горизонты/ Билет в будущее 

Классные руководители 

Руководитель курсов ВД 

Профилактика и 

безопасность 

 Проведение инструктажей с учащимися по соблюдению правил техники 

безопасности 

 Неделя детской безопасности «Профилактика дорожно-транспортного травматизма» 

 Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП на новогодних праздниках и перед 

новогодними праздниками, каникулами. 

Классные руководители 

 

Работа с родителями  Родительский контроль питания 

 Проведение тематических родительских собраний 

 Информационное оповещение через классные группы. 

 Помощь в подготовке новогодних мероприятий. 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Самоуправление   Работа в соответствии с обязанностями Классные руководители 

 

Профориентация   Встреча с родителями – представителями различных профессий. 

 Участие в работе всероссийского профориентационного проекта «ПроеКТОриЯ». 

Классные руководители 

Социальное 

партнерство 

 Реализация проекта «Культурный дневник школьника» Зам. директора 

Классные руководители 

Организацию 

предметно-

пространственной 

среды 

 Украшение школы к Новому году 

 Праздничное оформление школы окон 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Советник директора 

Внешкольные 

мероприятия 

 Участие в новогодних мероприятиях Республики 

 Участие в акции «Елка желаний» 

Зам. директора 

Классные руководители 

Детские  День волонтера Советник директора 
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общественные 

объединения 

 

 

 Акция «Кормушка» 

 Анализ работы за 1 полугодие 2024-2025 учебного года. 

 3 декабря: Международный день инвалидов (акция) 

 Работа по ПЕРЕЧНЮ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ НА 2024/2025 

УЧЕБНЫЙ ГОД, РЕАЛИЗУЕМЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТСКИМИ И 

МОЛОДЕЖНЫМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ   ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Модуль Дела, события, мероприятия 

Уровень СОО (10-11 класс) Ответственные 

Январь «Месячник военно-патриотического воспитания молодѐжи» 

Урочная 

деятельность 

 Проведение тематических уроков гражданственности: «Будущее моей страны – мое 

будущее» 

 Библиотечные уроки 

Учителя – предметники 

Библиотекарь 

Классное 

руководство 

 Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы классных руководителей 

10-11 классов 

 Мероприятия «Памяти жертв Холокоста», День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста 

Классные руководители 

 

Основные школьные 

дела 

 Церемония выноса Флага РФ и ДНР и исполнение Гимна РФ и ДНР в первый день 

каждой недели. 

 Мероприятия «Блокадный Ленинград» 

 Акция «Дарите книги с любовью» 

Зам. директора  

Педагог – организатор 

Советник директора 

Классные руководители  

Библиотекарь 

Внеурочная 

деятельность 

 Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы классных руководителей 

(10-11 классов) 

 Разговоры о важном 

 Семьеведение 

 Хореография 

 Итоговое сочинение по литературе. Интенсивный практикум. 

 Россия – мои горизонты/ Билет в будущее 

Классные руководители 

Руководитель курсов ВД 

Профилактика и 

безопасность 

 Пятиминутки по ПБ Классные руководители 
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Работа с родителями  Родительские собрания (согласно плану). 

 Информационное оповещение родителей через классные группы. 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Самоуправление   Работа в соответствии с обязанностями Классные руководители 

Профориентация   Деловая игра «Будущий профессионал» 

 Участие в работе всероссийского профориентационного проекта «ПроеКТОриЯ» 

Классные руководители 

Социальное 

партнерство 

 Работа по плану с ГИБДД 

 Реализация проекта «Культурный дневник школьника» 

Зам. директора 

Классные руководители 

Организацию 

предметно-

пространственной 

среды 

 Оформление сменной выставки «Слушай, страна, говорит Ленинград» Классные руководители 

Педагог-организатор 

Советник директора 

Внешкольные 

мероприятия 

 Участие в спортивных мероприятиях Зам. директора 

Классные руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

 Работа в соответствии с планом. 

 Работа по ПЕРЕЧНЮ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ НА 2024/2025 

УЧЕБНЫЙ ГОД, РЕАЛИЗУЕМЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТСКИМИ И 

МОЛОДЕЖНЫМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

Советник директора 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Модуль Дела, события, мероприятия 

Уровень СОО (10-11 класс) Ответственные 

Февраль «Месячник военно-патриотического воспитания молодѐжи» 

Урочная 

деятельность 

 Проведение Уроков мужества. 

 8 февраля: День РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

 15 февраля: Библиотечный урок «День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества» 

Учителя – предметники 

Библиотекарь 

Классное 

руководство 

 Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы классных руководителей 

 Подготовка к мероприятиям, посвященным 23 февраля 

Классные руководители 

 

Основные школьные 

дела 

 Церемония выноса Флага РФ и ДНР и исполнение Гимна РФ и ДНР в первый день 

каждой недели. 

 Концерт, посвященный Дню Защитника Отечества. 

 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (02.02) 

 Конкурс стенгазет «Защитникам посвящается…» 

 Акция «Широкая масленица» 

Зам. директора  

Педагог – организатор 

Советник директора 

Классные руководители  

 

Внеурочная  Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы классных руководителей Классные руководители 
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деятельность (10-11 классов) 

 Разговоры о важном 

 Семьеведение 

 Хореография 

 Итоговое сочинение по литературе. Интенсивный практикум. 

 Россия – мои горизонты/ Билет в будущее 

Руководитель курсов ВД 

Профилактика и 

безопасность 

 Классные часы с проведением инструктажей «Осторожно - гололед!», «Опасный 

лѐд», 

 «Безопасность в зимний период», «Осторожно – сход снега с крыш! 

Зам.директора 

Социальный педагог 

 

Работа с родителями  Родительские собрания (согласно плану). 

 Информационное оповещение родителей через классные группы. 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Самоуправление   Работа в соответствии с обязанностями Классные руководители 

 

Профориентация   Участие в работе всероссийского профориентационного проекта «ПроеКТОриЯ» Классные руководители 

Социальное 

партнерство 

 Работа по плану с ГИБДД 

 Реализация проекта «Культурный дневник школьника» 

Зам. директора 

Классные руководители 

Организацию 

предметно-

пространственной 

среды 

 Оформление выставок ко Дню защитника Отечества «Сыны Отечества!» Классные руководители 

Педагог-организатор 

Советник директора 

Внешкольные 

мероприятия 

 Участие в спортивных мероприятиях 

 Участие в мероприятиях к 23 февраля 

Зам. директора 

Классные руководители 

 

Детские 

общественные 

объединения 

 

 

 Акция «Кормушка» 

 Акция «Письмо солдату» 

 Работа по ПЕРЕЧНЮ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ НА 2024/2025 

УЧЕБНЫЙ ГОД, РЕАЛИЗУЕМЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТСКИМИ И 

МОЛОДЕЖНЫМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ  ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

Советник директора 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Модуль Дела, события, мероприятия 

Уровень СОО (10-11 класс) Ответственные 

Март 

Урочная  Уроки согласно Календарю образовательных событий на 2024-2025 год Учителя – предметники 
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деятельность  27 марта: библиотечный урок «Всемирный день театра» Библиотекарь 

Классное 

руководство 

 Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы классных руководителей 

 Конкурс творческих работ «Прекрасный день 8 Марта» 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Советник директора 

Основные школьные 

дела 

 Церемония выноса Флага РФ и ДНР и исполнение Гимна РФ и ДНР в первый день 

каждой недели. 

 Вечерняя развлекательная программа «Мисс Весна» (10-11 кл.) 

 Мероприятия в лагере с дневным пребыванием детей «Радуга» 

 День воссоединения Крыма с Россией (18.03) 

Зам. директора  

Педагог – организатор 

Советник директора 

Классные руководители  

 

Внеурочная 

деятельность 

 Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы классных руководителей 

(10-11 классов) 

 Разговоры о важном 

 Семьеведение 

 Хореография 

 Итоговое сочинение по литературе. Интенсивный практикум. 

 Россия – мои горизонты/ Билет в будущее 

Классные руководители 

Руководитель курсов ВД 

Профилактика и 

безопасность 

 Тематическая неделя «Мы за здоровый образ жизни» (классные часы, спортивные 

состязания, минутки здоровья, профилактика ДДТТ, уроки здоровья) 

Зам.директора 

Социальный педагог 

Преподаватель ОВЗР 

Работа с родителями  Родительские собрания (согласно плану). 

 Информационное оповещение родителей через классные группы. 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Самоуправление   Работа в соответствии с обязанностями Классные руководители 

 

Профориентация   Участие в работе всероссийского профориентационного проекта «ПроеКТОриЯ» Классные руководители 

Социальное 

партнерство 

 Реализация проекта «Культурный дневник школьника» Зам. директора 

Классные руководители 

Организацию 

предметно-

пространственной 

среды 

 Оформление школы к празднику 8 Марта. Классные руководители 

Педагог-организатор 

Советник директора 

Внешкольные 

мероприятия 

 Онлайн экскурсии 

 Участие в спортивных мероприятиях 

 Участие в культурно-массовых мероприятиях 

Зам. директора 

Классные руководители 

 

Детские  «Неделя безопасности дорожного движения»: выступление агитбригады «Дорога и я Советник директора 
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общественные 

объединения 

 

 

- верные друзья»; дорожный патруль совместно с инспектором ГИБДД; 

 Акция «Улыбнись жизни». 

 Работа по ПЕРЕЧНЮ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ НА 2024/2025 

УЧЕБНЫЙ ГОД, РЕАЛИЗУЕМЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТСКИМИ И 

МОЛОДЕЖНЫМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Модуль Дела, события, мероприятия 

Уровень СОО (10-11 класс) Ответственные 

Апрель 

Урочная 

деятельность 

 Уроки согласно Календарю образовательных событий на 2024-2025 год 

 Гагаринский урок «Космос – это мы» 

Учителя – предметники 

 

Классное 

руководство 

 Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы классных руководителей 

 Конкурс творческих работ «Прекрасный день 8 Марта» 

 Кл час “Важнейшие нравственные понятия” (10 класс) 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Советник директора 

Основные школьные 

дела 

 Церемония выноса Флага РФ и ДНР и исполнение Гимна РФ и ДНР в первый день 

каждой недели. 

 Семейный Праздник «Пасха – праздник праздников». 

 Всемирный День Земли 

 Круглый стол по воспитанию толерантности «Мы сильны, потому что едины». 

Зам. директора  

Педагог – организатор 

Советник директора 

Классные руководители  

 

Внеурочная 

деятельность 

 Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы классных руководителей 

(10-11 классов) 

 Разговоры о важном 

 Семьеведение 

 Хореография 

 Итоговое сочинение по литературе. Интенсивный практикум. 

 Россия – мои горизонты/ Билет в будущее 

Классные руководители 

Руководитель курсов ВД 

Профилактика и 

безопасность 

 Пятиминутки безопасности Классные руководители 

 

Работа с родителями  Родительские собрания (согласно плану). 

 Информационное оповещение родителей через классные группы. 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Самоуправление   Работа в соответствии с обязанностями Классные руководители 
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Профориентация   Участие в работе всероссийского профориентационного проекта «ПроеКТОриЯ» Классные руководители 

Социальное 

партнерство 

 Реализация проекта «Культурный дневник школьника» Зам. директора 

Классные руководители 

Организацию 

предметно-

пространственной 

среды 

 Оформление школы ко Дню Победы 

 «Окна Победы» 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Советник директора 

Внешкольные 

мероприятия 

 Онлайн экскурсии 

 

Классные руководители 

 

Детские 

общественные 

объединения 

 Акция «День космонавтики» 

 Работа по ПЕРЕЧНЮ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ НА 2024/2025 

УЧЕБНЫЙ ГОД, РЕАЛИЗУЕМЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТСКИМИ И 

МОЛОДЕЖНЫМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

Советник директора 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Модуль Дела, события, мероприятия 

Уровень СОО (10-11 класс) Ответственные 

Май месячник «80 годовщины ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 

Урочная 

деятельность 

 Уроки согласно Календарю образовательных событий на 2024-2025 год 

 24 мая: День славянской письменности и культуры 

 Праздничная линейка «Последний Звонок»  

Учителя – предметники 

Классные руководители 

 

Классное 

руководство 

 Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы классных руководителей 

 Подготовка Анализа воспитательной работы по классу 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Советник директора 

Основные школьные 

дела 

 Церемония выноса Флага РФ и ДНР и исполнение Гимна РФ и ДНР в первый день 

каждой недели. 

 Праздник Весны и Труда 

 Мероприятия в рамках Месячника Победы 

 Смотр строя и песни. 

 Торжественная линейка, посвященная окончанию 2024-2025 учебного года. 

Зам. директора  

Педагог – организатор 

Советник директора 

Классные руководители  

 

Внеурочная 

деятельность 

 Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы классных руководителей 

(10-11 классов) 

 Разговоры о важном 

 Семьеведение 

 Хореография 

 Итоговое сочинение по литературе. Интенсивный практикум. 

Классные руководители 

Руководитель курсов ВД 
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 Россия – мои горизонты/ Билет в будущее 

Профилактика и 

безопасность 

 Проведение инструктажей с учащимися по соблюдению правил техники безопасности 

в период летних каникул 

Классные руководители 

 

Работа с родителями  Итоговые родительские собрания: анализ проделанной работы, перспективы, 

планирование работы на следующий год. Работа летнего пришкольного лагеря. 

 Инструктаж для родителей в период летних каникул. 

 Заседание Совета родителей 

Зав.директора 

Классные руководители 

Социальный педагог 

 

Самоуправление   Работа в соответствии с обязанностями 

 Акция «Георгиевская ленточка» 

Классные руководители 

 

Профориентация   Деловая игра «Профессионал». 

 Участие в работе всероссийского профориентационного проекта «ПроеКТОриЯ». 

Классные руководители 

Социальное 

партнерство 

 Онлайн экскурсии. 

 «Бессмертный полк» 

Зам. директора 

Классные руководители 

Организацию 

предметно-

пространственной 

среды 

 Оформление школы к торжественной линейке «Последний звонок». 

 Акция «Окно Победы» 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Советник директора 

Внешкольные 

мероприятия 

 Мероприятия в рамках Месячника Победы (празднование «Дня Победы», 

«Бессмертный полк») 

Классные руководители 

 

Детские 

общественные 

объединения 

 

 

 Участие в мероприятиях в рамках празднования «Дня Победы», 

 Участие в мероприятиях «Последний Звонок», итоговая линейка 

 Работа по ПЕРЕЧНЮ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ НА 2024/2025 

УЧЕБНЫЙ ГОД, РЕАЛИЗУЕМЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТСКИМИ И 

МОЛОДЕЖНЫМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

Советник директора 

Классные руководители 

Педагог-организатор 
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                              Приложение к 9  

     к приказу от 26.08.2024 № 107 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

Под оценкой образовательных достижений обучающегося понимается определение и выражение в условных знаках – баллах, а также в 

оценочных суждениях учителя степени соответствия знаний, умений и навыков обучающегося требованиям к уровню подготовки школьников, 

установленных ООП СОО. 

Целью оценивания образовательных достижений обучающихся является определение степени освоения обучающимися ООП СОО. 

Оценка выражается в форме отметок (баллов) для обучающихся 10-11-х классов. 

Освоение образовательной программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы сопровождается 

текущим контролем успеваемости, промежуточной и итоговой аттестацией обучающихся, результаты которых фиксируются в журнале учета 

успеваемости и дневнике. 

Текущий контроль включает тематическое оценивание. Тематическое оценивание – это комплекс оценочных процедур, проводимых в ходе 

текущего контроля успеваемости, с целью определения уровня достижения планируемых результатов, которые осваиваются в рамках изучения 

темы учебного предмета, курса, модуля. Текущий контроль успеваемости и результаты промежуточной аттестации являются частью внутренней 

системы оценки качества образования и отражают динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы соответствующего уровня общего образования. 

Особенности текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестацией обучающихся регламентируются Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 10-11 класса определяется по пятибалльной шкале оценивания: «5» (отлично), «4» 

(хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). Отметка «1» не используется. 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей 

освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

Пятибалльная шкала соотносится с тремя уровнями успешности: необходимый/базовый, программный/повышенный и высокий. Перевод 

отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 
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Качество освоения программы Уровень успешности Отметка по 5-балльной шкале 

90–100% высокий «5» 

70–89% программный/повышенный «4» 

50–69% необходимый/базовый «3» 

Менее 50% ниже базового «2» 

 

2. СПИСОК ИТОГОВЫХ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И СПОСОБОВ ОЦЕНКИ 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Список  итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования Способы  оценки 

10-11 класс 

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

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

нравственной и культурной ценности многонационального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и 

истории, языка и личности; об отражении в русском языке традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей; сформированность ценностного отношения к русскому языку; 

Текущая (тематическая), устно, 

письменно 

2) совершенствование умений создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

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

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

умений выступать публично; представлять результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

использовать образовательные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных 

задач; 

Текущая (тематическая), устно, 

письменно 

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

умений понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух; выявлять логико-смысловые отношения между 

предложениями в тексте; создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты научного, 

публицистического, официально-делового стилей разных жанров (объем сочинения - не менее 150 слов); 

Текущая (тематическая), устно, 

письменно 

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

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

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

Текущая (тематическая), устно, 

письменно 
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Список  итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования Способы  оценки 

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

другое); 

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

расширение объема используемых в речи грамматических языковых средств; совершенствование умений 

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

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

литературы), различной жанровой принадлежности; сформированность представлений о формах существования 

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

Текущая (тематическая), устно, 

письменно 

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

формирование системы знаний о нормах современного русского литературного языка и их основных видах 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические); совершенствование умений применять знание 

норм современного русского литературного языка в речевой практике, корректировать устные и письменные 

высказывания; обобщение знаний об основных правилах орфографии и пунктуации, совершенствование умений 

применять правила орфографии и пунктуации в практике письма; сформированность умений работать со словарями 

и справочниками, в том числе академическими словарями и справочниками в электронном формате; 

Текущая (тематическая), устно, 

письменно 

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

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

умений распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных разновидностей языка 

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

Текущая (тематическая), устно, 

письменно 

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

определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

Текущая (тематическая), устно, 

письменно 

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

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

Текущая (тематическая), устно, 

письменно 

 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Оценка устных ответов обучающихся: 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает правильные определения 

языковых понятий; обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, применять знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;излагает материал последовательно и правильно  с точки зрения 

норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 

единичные ошибки, которые сам же исправляет после замечаний учителя; допускает единичные погрешности в последовательности и языке 

изложения. 
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Отметка «3» ставится, если обучающийся: обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал 

недостаточно полно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении изложения. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изученного материала; 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка письменных ответов обучающихся 

Оценивание диктантов по русскому языку.Диктант оценивается одной отметкой. 

Отметка «5» выставляется за диктант, в котором нет ошибок, допускается 1-2 исправления; работа написана аккуратно, в соответствии с 

требованиями письма. 

Отметка «4» выставляется за диктант, в котором допущено не более 2 орфографических ошибок или 4 недочетов, работа выполнена чисто, 

но могут быть допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии. 

Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок или 8 недочетов. Работа написана небрежно. 

Отметка «2» выставляется за диктант, в котором 6 и более орфографических ошибок или более 8 недочетов, работа написана небрежно. 

Оценивание комплексной контрольной работы по русскому языку. Комплексная контрольная работа по русскому языку, состоящая из 

диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического и пунктуационного) задания, оценивается двумя 

отметками за каждый вид работы. 

При оценке диктанта следует руководствоваться п. «Оценивание диктантов по русскому языку». 

При оценке выполнения дополнительных заданий: 

Отметка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, допускается 1 ошибка и исправления. Высокий уровень: 100-90%. 

Отметка «4» ставится, если правильно выполнено 89-70%  заданий 

Отметка «3» ставится, если правильно выполнил 64-50% . 

Отметка «2» ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий.  

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки 

за диктант. 

Оценивание контрольного словарного диктанта. 
Отметка «5» выставляется за диктант, в котором нет ошибок и исправлений. Работа написана аккуратно.  Отметка «5»  может быть 

поставлена при наличии в работе 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. Допускаются единичные случаи 

отступления от норм каллиграфии, а также одно исправление. 

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте не более 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или не более 1 

орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или не более 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. Работа написана аккуратно. Допускаются единичные случаи 

отступления от норм каллиграфии, а также одно исправление. 
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Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущено 3-4 орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок, или 3 орфографических и 5 

пунктуационных ошибок, или 5-7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Присутствует небрежность, частые случаи 

отступления от норм каллиграфии, а также большое количество исправлений.  Допускается выставление отметки «3» за диктант при 5 

орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Отметка «3» может быть поставлена также при наличии 5-6 орфографических и 5-6 

пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено 5 и более орфографических и 5 и более пунктуационных ошибок. Работа 

выполнена небрежно, частые случаи отступления от норм каллиграфии, а также большое количество исправлений. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание 

предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для отметки «4» - 2 орфографические ошибки, 

для отметки «3» - 5 орфографических ошибок, для оценки «2» - 8 орфографических ошибок. 

Оценивание сочинения и изложения.  

Сочинение и изложение по русскому языку в 10-11 классах  оцениваются двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая - за грамотность, то есть за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются  

отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда работа проверяет знания обучающихся по литературе. В этом случае первая оценка 

(за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Объём текста для подробного изложения: в 9 классе - 350-450 слов. Объём текстов контрольных изложений может быть увеличен на 50 

слов. 

Примерный объём сочинений в 10-11 классах – 5,0-7,0 страниц. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Список  итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования Способы  оценки 

10-11 класс 

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; 
Текущая 

(тематическая), устно, 

письменно 
2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности; 

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

отечественному литературному наследию и через него - к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

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

взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и современной литературы, в том числе литературы 

народов России 
Текущая 

(тематическая), устно, 

письменно 
5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественных произведений, выявлять их связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, проблемы и выражать свое 
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Список  итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования Способы  оценки 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на 

литературные темы; 

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

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том числе 

наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве формы и содержания (с учетом 

неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-литературных 

терминов и понятий (в дополнение к изученным на уровне начального общего и основного общего образования) 

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

интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного искусства, о языке 

художественной литературы в его эстетической функции, об изобразительно-выразительных возможностях русского языка 

в художественной литературе и умение применять их в речевой практике; 

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

умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной форме, информационной переработки 

текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных 

жанров (объем сочинения - не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания с учетом норм русского литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапространстве, использовать ресурсы 

традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

Оценка устных ответов 

Отметка «5» ставится, если обучающийся показал прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умеет объяснять 

взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии содержания произведения; умеет пользоваться 

теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих 

выводов;хорошо владеет литературной речью. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

умеет объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии содержания 

произведения; умеет пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных произведений, 
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привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью; по 1–2 из этих компонентов ответа могут быть 

допущены неточности. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся понимает изучаемое произведение; умеет объяснять взаимосвязь основных событий, характеры и 

поступки главных героев; при анализе произведения показывает ограниченные навыки разбора и недостаточно привлекает текст произведений для 

подтверждения своих выводов.Допускается не более 2–3 ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание содержания произведения; не умеет объяснять поведение, характеры 

основных героев; не знает элементарных теоретико-литературных понятий; слабо владеет литературной речью. 

Оценка чтения наизусть литературного произведения/отрывка литературного произведения (поэзия, проза): 

Отметка «5» - читает выразительно, знает наизусть без подсказок. 

Отметка «4» - читает выразительно, знает наизусть, но допускает неточности, самостоятельно их исправляет. 

Отметка «3» - читает маловыразительно, при чтении обнаруживает нетвердое знание текста, допускает перестановки слов, исправляет с 

помощью учителя. 

Отметка «2»  - полное незнание текста. 

Оценка пересказа: 

Отметка «5» - пересказывает (подробно, кратко или по плану) содер-жание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская 

главного, правильно отвечает на вопросы. 

Отметка «4» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 

Отметка «3» - пересказывает только при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно передать содержание 

прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Отметка «2»- не может передать содержание прочитанного. 

Оценка сочинений: 

Сочинение по литературе в 10-11 классах оценивается двумя отметками. Обе отметки, характеризующие знания обучающихся по 

литературе и их грамотность, выставляются по литературе. 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, 

необходимых для ее раскрытия, умение делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логическое и последовательное изложение мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию; 

допускается 1–2 неточности в содержании. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от нее; 

обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логическое и последовательное в изложении содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию; 
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допускаются 2–3 неточности: в содержании, а также не более 3–4 речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему; 

допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; 

обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более 4–5 речевых недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путанного пересказа отдельных событий без 

вывода и обобщений или из общих положений, не опирающихся на знание текста; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Список  итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования Способы  оценки 

10-11 класс 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического содержания речи: 

Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и 

разрешение. Внешность и характер человека и литературного персонажа. Повседневная жизнь. Здоровый образ 

жизни. Школьное образование. Выбор профессии. Альтернативы в продолжении образования. Роль иностранного 

языка в современном мире. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Природа и экология. 

Технический прогресс, современные средства информации и коммуникации, Интернет-безопасность. Родная страна 

и страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога (в том числе комбинированный) в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения объемом до 9 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

отобранного тематического содержания речи с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествование/сообщение) с 

изложением своего мнения и краткой аргументацией объемом 14-15 фраз в рамках отобранного тематического 

содержания речи; передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего 

отношения; устно представлять в объеме 14-15 фраз результаты выполненной проектной работы; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2,5 минут аутентичные тексты, содержащие отдельные 

 

Текущая (тематическая), устно, 

письменно 
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Список  итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования Способы  оценки 

неизученные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной 

проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля 

объемом 600-800 слов, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного; читать несплошные 

тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера объемом до 140 слов, соблюдая принятый речевой этикет; 

создавать письменные высказывания объемом до 180 слов с опорой на план, картинку, таблицу, графики, 

диаграммы, прочитанный/прослушанный текст; заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; представлять результаты выполненной 

проектной работы объемом до 180 слов; 

2) овладение фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и 

осмысленно читать вслух аутентичные тексты объемом до 150 слов, построенные в основном на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и интонации; овладение орфографическими навыками в 

отношении изученного лексического материала; овладение пунктуационными навыками: использовать запятую при 

перечислении, обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

не ставить точку после заголовка; правильно оформлять прямую речь, электронное сообщение личного характера; 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых 

и сложных предложений и различных коммуникативных типов предложений; 

выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным основаниям; 

4) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не менее 1500 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 1350 лексических единиц, освоенных на уровне основного 

общего образования; навыками употребления родственных слов, образованных с помощью аффиксации, 

словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в рамках тематического содержания речи в 
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Список  итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования Способы  оценки 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия в ситуациях 

официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-

грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи 

наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (например, 

система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения); иметь базовые 

знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре; соблюдать 

нормы вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в условиях 

дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки информации: при говорении - переспрос; 

при говорении и письме - описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании - языковую и контекстуальную 

догадку; 

8) развитие умения сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным признакам 

изученные языковые явления (лексические и грамматические); 

9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: участвовать в учебно-исследовательской, 

проектной деятельности предметного и межпредметного характера с использованием материалов на изучаемом 

иностранном языке и применением информационно-коммуникационных технологий; соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); использовать приобретенные умения и навыки в 

процессе онлайн-обучения иностранному языку; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме. 

 

 

Текущая (тематическая), устно, 

письменно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Оценка аудирования 

Отметка «5» ставится: коммуникативная задача решена; обучающийся полностью понял содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» ставится: коммуникативная задача решена; обучающийся полностью понял содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в 

целом. 

Отметка «3» ставится: коммуникативная задача решена; обучающийся полностью понял только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 
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Отметка «2» ставится: обучающийся не понял смысла иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Оценка говорения 

Отметка «5» ставится:общение осуществилось, высказывания обучающегося соответствовали поставленной коммуникативной задаче; 

устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

Отметка «4» ставится: общение осуществилось, высказывания обучающегося соответствовали поставленной коммуникативной задаче; 

обучающийся выразил свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм; устная речь соответствовала 

нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

Отметка «3» ставится: общение осуществилось, высказывания обучающегося соответствовали поставленной коммуникативной задаче; 

обучающийся выразил свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм. 

Отметка «2» ставится: общение не осуществилось, высказывания обучающегося не соответствовали поставленной коммуникативной задаче; 

обучающийся слабо усвоил пройденный материал; выразил свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые 

не позволяют понять содержание большей части сказанного. 

Оценка чтения 

Отметка «5» ставится: коммуникативная задача решена, обучающийся полностью понял и осмыслил содержание прочитанного иноязычного 

текста в полном объеме; чтение соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Отметка «4» ставится: коммуникативная задача решена, обучающийся полностью понял и осмыслил содержание прочитанного иноязычного 

текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание текста; чтение обучающегося соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка «3» ставится: коммуникативная задача решена, обучающийся понял, осмыслил главную идею прочитанного иноязычного текста; 

чтение обучающегося соответствует программным требованиям для данного класса. 

Отметка «2» ставится: коммуникативная задача не решена, обучающийся не понял прочитанного иноязычного текста; чтение обучающегося 

не соответствовало программным требованиям для данного класса. 

 

МАТЕМАТИКА(включая курсы "Алгебра и начала математического анализа", "Геометрия", "Вероятность и статистика")  

(базовый уровень) 

Список  итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования Способы  

оценки 

10-11 

1) владение методами доказательств, алгоритмами решения задач; умение формулировать определения, аксиомы и теоремы, 

применять их, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

2) умение оперировать понятиями: степень числа, логарифм числа; умение выполнять вычисление значений и преобразования 

выражений со степенями и логарифмами, преобразования дробно-рациональных выражений; 

3) умение оперировать понятиями: рациональные, иррациональные, показательные, степенные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения и неравенства, их системы; 

4) умение оперировать понятиями: функция, непрерывная функция, производная, первообразная, определенный интеграл; умение 
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Список  итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования Способы  

оценки 

находить производные элементарных функций, используя справочные материалы; исследовать в простейших случаях функции на 

монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций; строить графики многочленов с использованием аппарата 

математического анализа; применять производную при решении задач на движение; решать практико-ориентированные задачи на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение пути, скорости и ускорения; 

5) умение оперировать понятиями: рациональная функция, показательная функция, степенная функция, логарифмическая 

функция, тригонометрические функции, обратные функции; умение строить графики изученных функций, использовать графики 

при изучении процессов и зависимостей, при решении задач из других учебных предметов и задач из реальной жизни; выражать 

формулами зависимости между величинами; 

6) умение решать текстовые задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, на движение, работу, стоимость 

товаров и услуг, налоги, задачи из области управления личными и семейными финансами); составлять выражения, уравнения, 

неравенства и их системы по условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность результатов; 

7) умение оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия, 

стандартное отклонение числового набора; умение извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, отражающую свойства реальных процессов и явлений; представлять информацию с помощью таблиц и 

диаграмм; исследовать статистические данные, в том числе с применением графических методов и электронных средств; 

8) умение оперировать понятиями: случайный опыт и случайное событие, вероятность случайного события; умение вычислять 

вероятность с использованием графических методов; применять формулы сложения и умножения вероятностей, комбинаторные 

факты и формулы при решении задач; оценивать вероятности реальных событий; знакомство со случайными величинами; умение 

приводить примеры проявления закона больших чисел в природных и общественных явлениях; 

9) умение оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, двугранный угол, скрещивающиеся прямые, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей, угол между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол 

между плоскостями, расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями; умение 

использовать при решении задач изученные факты и теоремы планиметрии; умение оценивать размеры объектов окружающего 

мира; 

10) умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, куб, параллелепипед, призма, пирамида, фигура и 

поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, сфера, сечения фигуры вращения, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса, 

площадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, площадь сферы, объем куба, прямоугольного параллелепипеда, 

пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение изображать многогранники и поверхности вращения, их сечения от руки, с 

помощью чертежных инструментов и электронных средств; умение распознавать симметрию в пространстве; умение 

распознавать правильные многогранники; 

11) умение оперировать понятиями: движение в пространстве, подобные фигуры в пространстве; использовать отношение 
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площадей поверхностей и объемов подобных фигур при решении задач; 

12) умение вычислять геометрические величины (длина, угол, площадь, объем, площадь поверхности), используя изученные 

формулы и методы; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат, координаты точки, вектор, координаты вектора, 

скалярное произведение, угол между векторами, сумма векторов, произведение вектора на число; находить с помощью 

изученных формул координаты середины отрезка, расстояние между двумя точками; 

14) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, распознавать математические факты и математические 

модели в природных и общественных явлениях, в искусстве; умение приводить примеры математических открытий российской и 

мировой математической науки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой учебников; 

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

навыков и умений; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если обучающийся ответил по требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

допущены 1–2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 

учителя. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

неполно или непоследовательно раскрыл содержание материала, но показал общее понимание вопроса и продемонстрировал умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

имел затруднения или допустил ошибки в определении понятий, использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 
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не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме; 

при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

не раскрыл основного содержания учебного материала; 

обнаружил незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала; 

допустил ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка письменных контрольных работ учащихся по математике 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

выполнил работу полностью; 

не допустил пробелов и ошибок в логических рассуждениях и обосновании; 

не допустил математических ошибок в решении. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

выполнил работу полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

допустил одну ошибку или 2–3 недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись специальным 

объектом проверки). 

 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

владеет обязательными умениями по проверяемой теме; 

допустил более одной ошибки или более 2–3 недочетов в выкладках, чертежах или графиках. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

допустил существенные ошибки. 

 

 

ИНФОРМАТИКА (базовый уровень) 

Список  итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования Способы  оценки 

10-11 класс 

1) владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в природе, технике и обществе; понятиями 

"информация", "информационный процесс", "система", "компоненты системы", "системный эффект", "информационная 

система", "система управления"; владение методами поиска информации в сети Интернет; умение критически оценивать 

 

Текущая 

(тематическая), 
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Список  итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования Способы  оценки 

информацию, полученную из сети Интернет; умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников их 

получения и направления использования; 

2) понимание основных принципов устройства и функционирования современных стационарных и мобильных компьютеров; 

тенденций развития компьютерных технологий; владение навыками работы с операционными системами и основными видами 

программного обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации; 

3) наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

4) понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств противодействия этим угрозам, 

соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное распространение персональных данных; соблюдение 

требований техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового окружения; 

понимание правовых основ использования компьютерных программ, баз данных и работы в сети Интернет; 

5) понимание основных принципов дискретизации различных видов информации; умение определять информационный объем 

текстовых, графических и звуковых данных при заданных параметрах дискретизации; 

6) умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений (префиксные коды); 

использовать простейшие коды, которые позволяют обнаруживать и исправлять ошибки при передаче данных; 

7) владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление заданного натурального числа в различных 

системах счисления; выполнять преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики; определять 

кратчайший путь во взвешенном графе и количество путей между вершинами ориентированного ациклического графа; 

8) умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обработки числовых и текстовых данных (в том 

числе массивов и символьных строк) на выбранном для изучения универсальном языке программирования высокого уровня 

(Паскаль, Python, Java, С++, С#); анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки; определять без 

использования компьютера результаты выполнения несложных программ, включающих циклы, ветвления и подпрограммы, 

при заданных исходных данных; модифицировать готовые программы для решения новых задач, использовать их в своих 

программах в качестве подпрограмм (процедур, функций); 

9) умение реализовать этапы решения задач на компьютере; умение реализовывать на выбранном для изучения языке 

программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, С++, С#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых 

последовательностей и массивов: представление числа в виде набора простых сомножителей; нахождение максимальной 

(минимальной) цифры натурального числа, записанного в системе счисления с основанием, не превышающим 10; вычисление 

обобщенных характеристик элементов массива или числовой последовательности (суммы, произведения среднего 

арифметического, минимального и максимального элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному условию); 

сортировку элементов массива; 

10) умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с использованием 

возможностей современных программных средств и облачных сервисов; умение использовать табличные (реляционные) базы 

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

устно, письменно, 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущая 

(тематическая), 

устно, письменно, 
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записей в базе данных; наполнять разработанную базу данных; умение использовать электронные таблицы для анализа, 

представления и обработки данных (включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего и наименьшего 

значений, решение уравнений); 

11) умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов: формулировать цель 

моделирования, выполнять анализ результатов, полученных в ходе моделирования; оценивать адекватность модели 

моделируемому объекту или процессу; представлять результаты моделирования в наглядном виде; 

12) умение организовывать личное информационное пространство с использованием различных средств цифровых 

технологий; понимание возможностей цифровых сервисов государственных услуг, цифровых образовательных сервисов; 

понимание возможностей и ограничений технологий искусственного интеллекта в различных областях; наличие 

представлений об использовании информационных технологий в различных профессиональных сферах.  

практика 

 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

Оценка устных ответов обучающихся  

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой учебников; 

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию и символику; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

навыков и умений; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если обучающийся ответил по требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

допущены 1–2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 

учителя. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

неполно или непоследовательно раскрыл содержание материала, но показал общее понимание вопроса и продемонстрировал умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 
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имел затруднения или допустил ошибки в определении понятий, использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме; 

при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

не раскрыл основного содержания учебного материала; 

обнаружил незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала; 

допустил ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

ИСТОРИЯ (базовый и углубленный уровень) 
Список  итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования Способы  оценки 

10-11 класс 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах XX - начала XXI века, 

знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать историческое значение Российской революции, 

Гражданской войны, Новой экономической политики (далее - нэп), индустриализации и коллективизации в Союзе Советских 

Социалистических Республик (далее - СССР), решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-

технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской 

Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других 

важнейших событий XX - начала XXI века; особенности развития культуры народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исторических личностей, внесших 

значительный вклад в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в XX - начале XXI века; 

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

истории родного края, истории России и всемирной истории XX - начала XXI века и их участников, образа жизни людей и 

его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

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

информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

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

процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и истории России в XX - начале XXI века; 

определять современников исторических событий истории России и человечества в целом в XX - начале XXI века; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исторические источники разных 

типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века, 

оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущая 

(тематическая), устно, 

письменно 
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контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической информации по истории 

России и зарубежных стран XX - начала XXI века в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации 

для решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия 

исторической действительности; 

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

карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века; сопоставлять информацию, представленную в 

различных источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по 

новейшей истории, в том числе - на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и так далее); 

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

ценностей современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; проявление уважения к историческому наследию народов России; 

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

отпор фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX - начале XXI века; выдающихся деятелей 

отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу "История России": 

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

революции. 

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

Гражданская война и интервенция. Политика "военного коммунизма". Общество, культура в годы революций и Гражданской 

войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. "Великий перелом". Индустриализация, коллективизация, культурная 

революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление 

обороноспособности. 

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

войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, 

зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую 

Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

СССР в 1945-1991 годы. Экономические развитие и реформы. Политическая система "развитого социализма". Развитие 

науки, образования, культуры. "Холодная война" и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины 
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распада Советского Союза. 

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

державы в XXI веке. Экономическая и социальная модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. 

Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России 

в современном мире. 

По учебному курсу "Всеобщая история": 

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

общество. 

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

депрессия" и ее проявления в различных странах. "Новый курс" в США. Германский нацизм. "Народный фронт". Политика 

"умиротворения агрессора". Культурное развитие. 

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

СССР в Победу. 

Послевоенные перемены в мире. "Холодная война". Мировая система социализма. Экономические и политические 

изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-

техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: глобализация и 

деглобализация. Геополитический кризис 2022 года и его влияние на мировую систему. 

По учебному предмету "История" (углубленный уровень) требования к предметным результатам освоения должны и 

дополнительно отражать: 

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

времен до настоящего времени; 

2) умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру; 

3) сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях исторического знания, методах изучения 

исторических источников; 

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

исторических событий, явлений, процессов с древнейших времен до настоящего времени; 

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

настоящего времени; 

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

современных источников социальной и личной информации; объяснять значимость конкретных источников при изучении 

событий и процессов истории России и истории зарубежных стран; приобретение опыта осуществления учебно-

исследовательской деятельности;  

7) умение отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм межличностного взаимодействия, а также при 
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разработке и представлении учебных проектов и исследований по новейшей истории, аргументированно критиковать 

фальсификации отечественной истории; рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать фальсификации 

отечественной истории. 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (базовый и углубленный уровень) 
Список  итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования Способы  оценки 

10-11 класс 

1) сформированность знаний об (о): 

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

основах социальной динамики; 

особенностях процесса цифровизации и влиянии массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных 

проблемах и вызовах современности; 

перспективах развития современного общества, в том числе тенденций развития Российской Федерации; 

человеке как субъекте общественных отношений и сознательной деятельности; 

особенностях социализации личности в современных условиях, сознании, познании и самосознании человека; особенностях 

профессиональной деятельности в области науки, культуры, экономической и финансовой сферах; 

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

в экономике, в том числе государственной политики поддержки конкуренции и импортозамещения, особенностях 

рыночных отношений в современной экономике; 

роли государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, этапах бюджетного процесса, 

механизмах принятия бюджетных решений; 

социальных отношениях, направлениях социальной политики в Российской Федерации, в том числе поддержки семьи, 

государственной политики в сфере межнациональных отношений; структуре и функциях политической системы общества, 

направлениях государственной политики Российской Федерации; конституционном статусе и полномочиях органов 

государственной власти; 

системе прав человека и гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской 

Федерации; 

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

общественных отношений; 
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системе права и законодательства Российской Федерации; 

2) умение характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности человеческой жизни, 

патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, 

гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, преемственности 

истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и 

целостности государства; 

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

признаки понятий, определять различные смыслы многозначных понятий, классифицировать используемые в социальных 

науках понятия и термины; использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, для ориентации в 

социальных науках и при изложении собственных суждений и построении устных и письменных высказываний; 

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

другие связи социальных объектов и процессов, включая умения характеризовать взаимовлияние природы и общества, 

приводить примеры взаимосвязи всех сфер жизни общества; выявлять причины и последствия преобразований в различных 

сферах жизни российского общества; характеризовать функции социальных институтов; обосновывать иерархию 

нормативных правовых актов в системе российского законодательства; 

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

методах изучения социальных явлений и процессов, включая универсальные методы науки, а также специальные методы 

социального познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование; 

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

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

акты, государственные документы стратегического характера, публикации в средствах массовой информации; осуществлять 

поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах, извлекать информацию из 

неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений, для восполнения недостающих 

звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, 

выводы, оценочные суждения, мнения; 

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

представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и 

междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) 

по социальной проблематике, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные 

тексты на социальную тематику; 

8) использование обществоведческих знаний для взаимодействия с представителями других национальностей и культур в 

целях успешного выполнения типичных социальных ролей, реализации прав и осознанного выполнения обязанностей 

гражданина Российской Федерации, в том числе правомерного налогового поведения; ориентации в актуальных 

общественных событиях, определения личной гражданской позиции; осознание значимости здорового образа жизни; роли 
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непрерывного образования; использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении различных 

задач; 

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

аргументы по определенным проблемам с точки зрения социальных ценностей и использовать ключевые понятия, 

теоретические положения социальных наук для объяснения явлений социальной действительности; конкретизировать 

теоретические положения фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из личного 

социального опыта и фактами социальной действительности, в том числе по соблюдению правил здорового образа жизни; 

умение создавать типологии социальных процессов и явлений на основе предложенных критериев; 

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

инструментами; использовать финансовую информацию для достижения личных финансовых целей, обеспечивать 

финансовую безопасность с учетом рисков и способов их снижения; сформированность гражданской ответственности в 

части уплаты налогов для развития общества и государства; 

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

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

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

правовую оценку действиям людей в модельных ситуациях; 

12) владение умением самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью полученных знаний наиболее 

эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии разрешения социальных и межличностных 

конфликтов; оценивать поведение людей и собственное поведение с точки зрения социальных норм, ценностей, 

экономической рациональности и финансовой грамотности; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, 

осознавать опасность алкоголизма и наркомании, необходимость мер юридической ответственности, в том числе для 

несовершеннолетних граждан. 

По учебному предмету "Обществознание" (углубленный уровень) требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса обществознания должны дополнительно отражать: 

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

политологии, правоведении и философии, их предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, 

о месте и роли отдельных научных дисциплин в социальном познании, о роли научного знания в постижении и 

преобразовании социальной действительности; о взаимосвязи общественных наук, необходимости комплексного подхода к 

изучению социальных явлений и процессов; 

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

деятельности, основных функциях; многообразии социальных институтов, включая семью, государство, базовые 

экономические, политические институты, институты в сфере культуры и массовых коммуникаций; о взаимосвязи и 

письменно 
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взаимовлиянии различных социальных институтов; об изменении с развитием общества их состава и функций; о политике 

Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие социальных институтов российского общества; о 

государственно-общественных институтах в Российской Федерации, в том числе об институте Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации; о способах и элементах социального контроля, о типах и способах разрешения 

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

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

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

процессов явлений для принятия обоснованных решений в различных областях жизнедеятельности, планирования и 

достижения познавательных и практических целей; 

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

их на теоретическом и фактическо-эмпирическом уровнях; проводить целенаправленный поиск социальной информации, 

используя источники научного и научно-публицистического характера, вести дискуссию, выстраивать аргументы с 

привлечением научных фактов и идей; владение приемами ранжирования источников социальной информации по целям 

распространения, жанрам, с позиций достоверности сведений; 

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

познавательных задач и разрешении жизненных проблем, разрешения конфликтов правовыми способами; умение подходить 

к анализу и оценке общественных явлений с научных позиций, соотносить различные теоретические подходы, оценки; 

делать собственные выводы и обосновывать их на теоретическом и эмпирическом уровнях; 

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

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

формы, составлять документы, необходимые в социальной практике; 

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

направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно овладевать новыми способами 

познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, полученную из разных источников, 

эффективно взаимодействовать в исследовательских группах при решении учебных задач, требующих совместной 

деятельности, выполнять свою часть работы по предложенному плану (инструкции), соотносить свои действия с 

действиями других участников групповой деятельности; способность ориентироваться в направлениях профессиональной 

деятельности, связанных с социально-гуманитарной подготовкой. 

 

 

 

 

Текущая 

(тематическая), устно, 

письменно 

 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ИСТОРИИ и ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Устный  ответ 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и 

умения: 

• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 
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• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому или обществоведческому источнику; 

• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России и всеобщей истории, определять их место в 

историческом развитии страны и мира; 

• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь принципом историзма; 

• давать оценку исторических и обществоведческих событий и явлений, деятельности исторических личностей (значение, уроки, вклад в мировую 

историю, соответствие критериям нравственности); 

• сопоставлять различные точки зрения на исторические и обществоведческие события, обосновывать свое мнение; 

• применять исторические знания при анализе различных проблем современного общества; 

• толковать содержание основных терминов исторической,  общественно-политической и обществоведческой  лексики; 

• демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 

• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, схема, таблица); 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает неточности, не искажающие общего исторического 

смысла; 

• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими умениями при работе с исторической картой и историческим 

источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• демонстрирует общие представления об историческом или обществоведческом процессе; 

• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

• показывает верное понимание отдельных элементов исторического или обществоведческого содержания на основе частичного использования 

необходимых умений; 

• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 

• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся продемонстрировал  знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных 

требований программы, отдельные представления об изученном материале, отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения 

при ответах на стандартные вопросы.  Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, 

значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 
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Критерии оценки тестового задания 

90-100% - отлично «5»; 

70-89% - хорошо «4» 

50-69% - удовлетворительно «3»; 

менее 50% - неудовлетворительно «2» 

Нормы оценок работы с историческим источником 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• установил тип источника и время (дату) его появления; 

• извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал и раскрыл поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей (география, искусство и т.д.) 

для объяснения содержания исторического источника; 

• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный жизненный опыт. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся  

• определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и пояснил поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника; 

• прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с аргументацией свою позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 

• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на информацию источника; 

• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и задания к тексту источника. 

Отметка «2»выставляется в том случае, если учащийся  

• не указал тип источника; 

• не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

• пересказал текст источника без его комментирования; 

• или дал ответ не в контексте задания. 

Нормы оценок работы с исторической картой 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• читает легенду карты; 
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• правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую терминологию; 

• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), пользуясь языком карты; 

• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• допускает неточности при чтении легенды карты; 

• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме используя картографические термины; 

• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и явлений; 

• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической информации; 

• не соотносит историческую информацию с картой; 

• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не умеет читать легенду карты; 

• не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

• отказался работать с контурной картой. 

Критерии оценивания решения познавательных и практических задач 

В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть востребованы следующие умения: 

 анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие между существенными чертами и признаками конкретных 

социальных явлений и обществоведческими понятиями; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (тест, диаграмма и т. п.); 

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

 различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам, 

доказывать надежность предлагаемого решения; 

 предвидеть последствия определенных социальных действий. 

Отметка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного применения соответствующих умений и теоретических знаний. 

Отметка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки. 

Отметка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих вопросов 

Отметка «2» ставится, если задание не выполняется даже с помощью наводящих вопросов 

Критерии оценивания письменного ответа 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 
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2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования обществоведческих понятий в  контексте 

ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на 

теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с 

корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно 

не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при 

формальном использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации или работа не 

выполнена. 

 

ГЕОГРАФИЯ (базовый уровень) 

Список  итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования Способы  оценки 

10-11 класс 

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

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

участие современная географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; определять роль 

географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

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

и общества (понятия и концепции устойчивого развития, зеленой энергетики, глобализации и проблема народонаселения); 

выбирать и использовать источники географической информации для определения положения и взаиморасположения 

объектов в пространстве; описывать положение и взаиморасположение географических объектов в пространстве; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяйства: различать географические процессы и явления и распознавать их проявления в 

повседневной жизни; использовать знания об основных географических закономерностях для определения и сравнения 

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

процессов и явлений; устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими процессами и 

явлениями; между природными условиями и размещением населения, между природными условиями и природно-ресурсным 

капиталом и отраслевой структурой хозяйства стран; формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования 

географических знаний; 

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

 

Текущая 

(тематическая), 

устно, письменно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущая 

(тематическая), 

устно, письменно 
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Список  итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования Способы  оценки 

экономические понятия для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения 

наблюдений; выбирать форму фиксации результатов наблюдения; формулировать обобщения и выводы по результатам 

наблюдения; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической информации для получения 

новых знаний о природных и социально-экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их 

развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источники географической информации для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и экологических процессов и явлений; определять и 

сравнивать по географическим картам разного содержания и другим источникам географической информации качественные и 

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

комплексе источников недостоверную и противоречивую географическую информацию для решения учебных и (или) 

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

практико-ориентированных задач; 

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

систематизировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий мира 

и России, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) географическую информацию; 

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

географической информации; критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

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

задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения разнообразных явлений и процессов: 

объяснять изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; объяснять географические 

особенности стран с разным уровнем социально-экономического развития, включая особенности проявления в них глобальных 

проблем человечества; использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об особенностях 

взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

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

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

процессов; оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; 

 

Текущая 

(тематическая), 

устно, письменно 
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Список  итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования Способы  оценки 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем: описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и 

общества; приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; приводить примеры возможных путей решения глобальных 

проблем. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ГЕОГРАФИИ 

Устный  ответ 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и 

умения: 

• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому или обществоведческому источнику; 

• применять географические знания при анализе различных проблем современного общества; 

• толковать содержание основных терминов; 

• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 

• читать карту, ориентируясь в географическом, историческом пространстве и времени; 

• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, схема, таблица); 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает неточности, не искажающие общего исторического 

смысла; 

• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими умениями при работе с географической картой. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• демонстрирует общие представления; 

• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

• показывает верное понимание отдельных элементов географического содержания на основе частичного использования необходимых умений; 

• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся продемонстрировал  знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных 

требований программы, отдельные представления об изученном материале, отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения 

при ответах на стандартные вопросы.  Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, 

значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 
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Критерии оценки тестового задания 

90-100% - отлично «5»; 

70-89% - хорошо «4» 

50-69% - удовлетворительно «3»; 

менее 50% - неудовлетворительно «2» 

Нормы оценок работы с исторической картой 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• читает легенду карты; 

• правильно описывает расположение географических объектов, используя соответствующую терминологию; 

• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• допускает неточности при чтении легенды карты; 

• описывает расположение географических объектов, искажая или не в полном объеме используя картографические термины; 

• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл информации; 

• не соотносит информацию с картой; 

• не может обозначить изучаемые географические объекты на контурной карте. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не умеет читать легенду карты; 

• не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

• отказался работать с контурной картой. 

 

ФИЗИКА (базовый уровень) 

Список  итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования Способы  оценки 

10-11 класс 

1) сформированность представлений о роли и месте физики и астрономии в современной научной картине мира, о 

системообразующей роли физики в развитии естественных наук, техники и современных технологий, о вкладе 

российских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки; понимание физической сущности наблюдаемых 

явлений микромира, макромира и мегамира; понимание роли астрономии в практической деятельности человека и 

дальнейшем научно-техническом развитии, роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) сформированность умений распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе изученных 

 

Текущая (тематическая), устно, 

письменно, практика 
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Список  итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования Способы  оценки 

законов: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; диффузия, 

броуновское движение, строение жидкостей и твердых тел, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, связь 

средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой, повышение давления газа 

при его нагревании в закрытом сосуде, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах; электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, электромагнитные колебания и волны, 

прямолинейное распространение света, отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, 

дисперсия света; фотоэлектрический эффект, световое давление, возникновение линейчатого спектра атома 

водорода, естественная и искусственная радиоактивность; 

3) владение основополагающими физическими понятиями и величинами, характеризующими физические процессы 

(связанными с механическим движением, взаимодействием тел, механическими колебаниями и волнами; атомно-

молекулярным строением вещества, тепловыми процессами; электрическим и магнитным полями, электрическим 

током, электромагнитными колебаниями и волнами; оптическими явлениями; квантовыми явлениями, строением 

атома и атомного ядра, радиоактивностью); владение основополагающими астрономическими понятиями, 

позволяющими характеризовать процессы, происходящие на звездах, в звездных системах, в межгалактической 

среде; движение небесных тел, эволюцию звезд и Вселенной; 

4) владение закономерностями, законами и теориями (закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип 

равноправности инерциальных систем отсчета; молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые 

законы, первый закон термодинамики; закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, закон Ома для 

участка цепи, закон Ома для полной электрической цепи, закон Джоуля - Ленца, закон электромагнитной индукции, 

закон сохранения энергии, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического 

заряда, закон сохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада); уверенное 

использование законов и закономерностей при анализе физических явлений и процессов; 

5) умение учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная 

система отсчета, идеальный газ; модели строения газов, жидкостей и твердых тел, точечный электрический заряд, 

ядерная модель атома, нуклонная модель атомного ядра при решении физических задач; 

6) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: проводить прямые и косвенные 

измерения физических величин, выбирая оптимальный способ измерения и используя известные методы оценки 

погрешностей измерений, проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений, объяснять полученные результаты, используя физические теории, законы и понятия, и делать выводы; 

 

 

Текущая (тематическая), устно, 

письменно, практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущая (тематическая), устно, 

письменно, практика 
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Список  итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования Способы  оценки 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного эксперимента и учебно-

исследовательской деятельности с использованием цифровых измерительных устройств и лабораторного 

оборудования; сформированность представлений о методах получения научных астрономических знаний; 

7) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические 

законы и принципы; на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять физические 

величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины; решать качественные задачи, выстраивая логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

8) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических 

явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; понимание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

9) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных 

источников, умений использовать цифровые технологии для поиска, структурирования, интерпретации и 

представления учебной и научно-популярной информации; развитие умений критического анализа получаемой 

информации; 

10) овладение умениями работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу 

группы, рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из 

участников группы в решение рассматриваемой проблемы; 

11) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул рельефно-точечной 

системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих обучающихся). 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ 

Нормы отметок за лабораторную работу 

Отметка «5» ставится, если обучающийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов 

и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение верных результатов и выводов; соблюдает требования безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления; без ошибок проводит анализ погрешностей. 

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к отметке «5», но обучающийся допустил недочеты или негрубые ошибки. 

Отметка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные выводы, но в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки. 
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Отметка «2» ставится, если результаты не позволяют получить правильных выводов; опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неверно. 

Нормы отметок за устный ответ 

Отметка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также верное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики вопросами, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, который удовлетворяет основным требованиям к ответу на отметку «5», но в нем не 

используются собственный план рассказа, свои примеры, не применяются знания в новой ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся дает ответ, большая часть которого удовлетворяет требованиям к ответу на отметку «4», но 

обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания 

при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразование формул. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы. 

Нормы отметок за умение решать расчетные задачи 

Отметка «5» ставится, если в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Отметка «4» ставится, если в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом или 

допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3» ставится, если в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2» ставится, если имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

Особенности оценивания по технологии 

Отметка «5» ставится, если обучающийся полностью усвоил учебный материал; умеет изложить его своими словами; самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся усвоил учебный материал; допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если обучающийся: не усвоил существенную часть учебного материала; допускает значительные ошибки при его изложении своими 

словами; затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: не усвоил учебный материал; не может изложить его своими словами; не может подтвердить ответ 

конкретными примерами; не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
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ХИМИЯ (базовый уровень) 

Список  итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования Способы  оценки 

10-11 класс 

1) сформированность представлений: о химической составляющей естественнонаучной картины мира, роли химии в 

познании явлений природы, в формировании мышления и культуры личности, ее функциональной грамотности, необходимой 

для решения практических задач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия (химический элемент, атом, 

электронная оболочка атома, s-, р-, d-электронные орбитали атомов, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, 

степень окисления, химическая связь, моль, молярная масса, молярный объем, углеродный скелет, функциональная группа, 

радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород- и азотсодержащие соединения, 

биологически активные вещества (углеводы, жиры, белки), мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные 

соединения, кристаллическая решетка, типы химических реакций (окислительно-восстановительные, экзо-и 

эндотермические, реакции ионного обмена), раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, 

окислитель, восстановитель, скорость химической реакции, химическое равновесие), теории и законы (теория химического 

строения органических веществ A.M. Бутлерова, теория электролитической диссоциации, периодический закон Д.И. 

Менделеева, закон сохранения массы), закономерности, символический язык химии, фактологические сведения о свойствах, 

составе, получении и безопасном использовании важнейших неорганических и органических веществ в быту и практической 

деятельности человека; 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь изученных понятий, применять 

соответствующие понятия при описании строения и свойств неорганических и органических веществ и их превращений; 

выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями и представлениями других естественнонаучных предметов; 

4) сформированность умений использовать наименования химических соединений международного союза теоретической и 

прикладной химии и тривиальные названия важнейших веществ (этилен, ацетилен, глицерин, фенол, формальдегид, уксусная 

кислота, глицин, угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашеная известь, негашеная известь, питьевая сода и других), 

составлять формулы неорганических и органических веществ, уравнения химических реакций, объяснять их смысл; 

подтверждать характерные химические свойства веществ соответствующими экспериментами и записями уравнений 

химических реакций; 

5) сформированность умений устанавливать принадлежность изученных неорганических и органических веществ к 

определенным классам и группам соединений, характеризовать их состав и важнейшие свойства; определять виды 

химических связей (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), типы кристаллических решеток веществ; 

классифицировать химические реакции; 

6) владение основными методами научного познания веществ и химических явлений (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование); 

 

Текущая 

(тематическая), устно, 
письменно, практика 
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7) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям химических реакций с 

использованием физических величин, характеризующих вещества с количественной стороны: массы, объема (нормальные 

условия) газов, количества вещества; использовать системные химические знания для принятия решений в конкретных 

жизненных ситуациях, связанных с веществами и их применением; 

8) сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (превращения органических веществ при 

нагревании, получение этилена и изучение его свойств, качественные реакции на альдегиды, крахмал, уксусную кислоту; 

денатурация белков при нагревании, цветные реакции белков; проводить реакции ионного обмена, определять среду водных 

растворов, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония; решать экспериментальные 

задачи по темам "Металлы" и "Неметаллы") в соответствии с правилами техники безопасности при обращении с веществами 

и лабораторным оборудованием; представлять результаты химического эксперимента в форме записи уравнений 

соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих результатов; 

9) сформированность умения анализировать химическую информацию, получаемую из разных источников (средств массовой 

информации, сеть Интернет и другие); 

10) сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности 

в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды; учитывать опасность воздействия на живые организмы 

определенных веществ, понимая смысл показателя предельной допустимой концентрации; 

11) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: сформированность умения применять знания об основных 

доступных методах познания веществ и химических явлений 

Текущая 

(тематическая), устно, 
письменно, практика 

 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ХИМИИ 

Оценка устного ответа. 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: дал полный и правильный ответ на основании изученных теорий; изложил материал в определенной 

логической последовательности. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: дал полный и правильный ответ на основании изученных теорий; изложил материал в определенной 

последовательности; допустил 2–3 несущественных ошибки, исправленных по требованию учителя или дал неполный и нечеткий ответ. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся дал полный ответ, но допустил существенную ошибку или ответ неполный, построен несвязно. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся показал непонимание основного содержания учебного материла; допустил существенные ошибки, 

которые не смог исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценка умений решать задачи 

Отметка «5» ставится, если в логическом рассуждении и решении нет ошибок; задача решена рациональным способом. 

Отметка «4» ставится, если в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача решена, но нерациональным 

способом; допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3» ставится, если в логическом рассуждении нет существенных ошибок; допускается существенная ошибка в математических расчетах.  

Отметка «2» ставится, если имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 
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Оценка экспериментальных умений 

Отметка «5» ставится, если работа выполнена полностью. Сделаны правильные наблюдения и выводы, эксперимент осуществлен по плану, с 

учетом техники безопасности и правил работы с веществами и приборами; 

проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места, порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4» ставится, если работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы, эксперимент выполнен неполно или наблюдаются 

несущественные ошибки в работе с веществами и приборами. 

Отметка «3» ставится, если ответ неполный, работа выполнена правильно не менее чем наполовину; допущена существенная ошибка (в ходе 

эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которую обучающийся исправляет по 

требованию учителя. 

Отметка «2» ставится, если допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при 

работе с веществами и приборами), которые учащийся не может исправить. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5» ставится, если план решения задачи составлен правильно; осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; дано полное 

объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4» ставится, если план решения составлен правильно; осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; допущено не более 

двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 

Отметка «3» ставится, если план решения составлен правильно; осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2» ставится, если допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе химических реактивов и оборудования, в объяснении и 

выводах). 

 

БИОЛОГИЯ (базовый и углубленный уровень) 
Список  итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования Способы  оценки 

10-11 класс 

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания; функциональной грамотности 

человека для решения жизненных проблем; 

2) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологических терминов и понятий: 

жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, популяция, экосистема, биоценоз, биосфера; метаболизм (обмен веществ 

и превращение энергии), гомеостаз (саморегуляция), биосинтез белка, структурная организация живых систем, 

дискретность, саморегуляция, самовоспроизведение (репродукция), наследственность, изменчивость, 

энергозависимость, рост и развитие, уровневая организация; 

3) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологических теорий и гипотез: 

клеточной, хромосомной, мутационной, эволюционной, происхождения жизни и человека; 

 

 

Текущая (тематическая), устно, 
письменно, практика 
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4) сформированность умения раскрывать основополагающие биологические законы и закономерности (Г. Менделя, 

Т. Моргана, Н.И. Вавилова, Э. Геккеля, Ф. Мюллера, К. Бэра), границы их применимости к живым системам; 

5) приобретение опыта применения основных методов научного познания, используемых в биологии: наблюдения и 

описания живых систем, процессов и явлений; организации и проведения биологического эксперимента, 

выдвижения гипотез, выявления зависимости между исследуемыми величинами, объяснения полученных 

результатов и формулирования выводов с использованием научных понятий, теорий и законов; 

6) сформированность умения выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и эукариот; 

одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, биогеоценозов и экосистем; особенности процессов обмена 

веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и энергетического обмена, хемосинтеза, 

митоза, мейоза, оплодотворения, развития и размножения, индивидуального развития организма (онтогенеза), 

борьбы за существование, естественного отбора, видообразования, приспособленности организмов к среде 

обитания, влияния компонентов экосистем, антропогенных изменений в экосистемах своей местности, круговорота 

веществ и превращение энергии в биосфере; 

7) сформированность умения применять полученные знания для объяснения биологических процессов и явлений, 

для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и 

здоровья окружающих людей, соблюдения здорового образа жизни, норм грамотного поведения в окружающей 

природной среде; понимание необходимости использования достижений современной биологии и биотехнологий 

для рационального природопользования; 

8) сформированность умения решать биологические задачи, составлять генотипические схемы скрещивания для 

разных типов наследования признаков у организмов, составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания, пищевые сети); 

9) сформированность умений критически оценивать информацию биологического содержания, включающую 

псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой информации, научно-популярные материалы); 

интерпретировать этические аспекты современных исследований в биологии, медицине, биотехнологии; 

рассматривать глобальные экологические проблемы современности, формировать по отношению к ним 

собственную позицию; 

10) сформированность умений создавать собственные письменные и устные сообщения на основе биологической 

информации из нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппарат биологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущая (тематическая), устно, 
письменно, практика 

 

 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО БИОЛОГИИ 

Оценка устных ответов 

Отметка «5» ставится, если обучающийся полно раскрыл содержание материала в объеме программы и учебника; четко и правильно дал 

определения и раскрыл содержание понятий, верно использовал научные термины; для доказательства использовал различные умения,  выводы из 

наблюдений и опытов; дал самостоятельный ответ. 
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Отметка «4» ставится, если обучающийся раскрыл содержание материала, правильно дал определение понятия и использовал научные 

термины;допустил незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся усвоил основное содержание учебного материала, но изложил его фрагментарно, не всегда 

последовательно; дал нечеткие определения понятия, не использовал выводы и обобщения из наблюдений и опытов, допустил ошибки при их 

изложении; допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятий. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся не раскрыл основного содержания учебного материала; не дал ответов на вспомогательные вопросы 

учителя; допустил грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

 

Оценка практических умений обучающихся 

Оценка умений ставить опыты 

Отметка «5» ставится, если правильно определена цель опыта; самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а 

также работа по закладке опыта; научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

Отметка «4» ставится, если правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов, при закладке 

опыта допущены 1–2 ошибки; грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта; в описании наблюдения 

допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3» ставится, если правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с 

помощью учителя; допущены неточности и ошибки в закладке опыта, описании наблюдений, формировании выводов. 

Отметка «2» ставится, если не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; допущены существенные ошибки 

при закладке опыта и его оформлении. 

 

Оценка умений проводить наблюдения 

Отметка «5» ставится, если правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаки; логично, научно грамотно 

оформлены результаты наблюдения и выводы. 

Отметка «4» ставится, если правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 

(процесса) названы второстепенные;допущена небрежность в оформлении наблюдения и выводов. 

Отметка «3» ставится, если допущены неточности, 1–2 ошибки в проведении наблюдения по заданию учителя; при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1–2) в оформлении и наблюдении выводов. 

Отметка «2» ставится, если допущены ошибки (3–4) в проведении наблюдения по заданию учителя; неправильно выделены признаки 

наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3–4) в оформлении наблюдений и выводов. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Список  итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования Способы  

оценки 

10-11 класс 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, 

активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, динамики физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в 

физкультурно-оздоровительной и соревновательной деятельности, в сфере досуга, в профессионально-прикладной сфере; 

6) положительную динамику в развитии основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и ловкости). 

 

 

Текущая 

(тематическая), 

практика 

 

 

Текущая 

(тематическая), 

практика 

 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Отметка «5» ставится, если упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, уверенно; в играх учащийся 

показал знание правил игры, умение пользоваться изученными упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных 

целей в игре. 

Отметка «4» ставится, если упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но недостаточно уверенно; в играх учащийся 

показал знание правил игры, но недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения результатов в 

игре. 

Отметка «3» ставится, если упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, допущены незначительные 

ошибки; в играх учащийся показал знание лишь основных правил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями. 

Отметка «2» ставится, если упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся показал слабое знание правил, 

неумение пользоваться изученными упражнениями. 

 

Требования к предметным результатам освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья базового курса 

"Адаптированная физическая культура" определяются с учетом особенностей их психофизического развития, состояния здоровья, особых 

образовательных потребностей. 
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Оценивание обучающихся, освобожденных от уроков физической культуры или отнесенных к специальной медицинской группе, 

производится с учетом письма Минобразования от 31.10.2003 г. № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой». В работе с данной категорией обучающихся 

соблюдается дифференцированный и индивидуальный подход к организации занятий. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ  
Список  итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования Способы  

оценки 

10-11 класс 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, общества, государства; знание правил 

безопасного поведения и способов их применения в собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных ситуациях (в быту, транспорте, 

общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой среде); владение основными способами предупреждения 

опасных и экстремальных ситуаций; знать порядок действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения всеми участниками движения, правил 

безопасности на транспорте. Знание правил безопасного поведения на транспорте, умение применять их на практике, знание о 

порядке действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение применять их на практике; знать порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях природного характера; сформированность представлений об экологической безопасности, ценности 

бережного отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой помощи при неотложных состояниях; знание 

мер профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность 

представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного отношения 

к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

6) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные явления в социальном взаимодействии, в том 

числе криминального характера; умение предупреждать опасные явления и противодействовать им; 

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

поведения в цифровой среде; умение применять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе 

криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для предупреждения пожаров; знать порядок действий 

при угрозе пожара и пожаре в быту, общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан 

в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности, общества, государства экстремизма, 

 

Текущая 

(тематическая), 

устно, письменно 

 

 

 

 

Текущая 

(тематическая), 

устно, письменно 
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Список  итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования Способы  

оценки 

терроризма; знать роль государства в противодействии терроризму; уметь различать приемы вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность и противодействовать им; знать порядок действий при объявлении разного уровня 

террористической опасности; знать порядок действий при угрозе совершения террористического акта; совершении 

террористического акта; проведении контртеррористической операции; 

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

Российской Федерации в обеспечении мира; знание основ обороны государства и воинской службы; прав и обязанностей 

гражданина в области гражданской обороны; знать действия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного 

характера; знание задач и основных принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; сформированность представлений о роли государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ОБЗР 

Оценка устных ответов обучающихся: 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает правильные определения 

языковых понятий; обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, применять знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает единичные 

ошибки, которые сам же исправляет после замечаний учителя; допускает единичные погрешности в последовательности и языке изложения. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал 

недостаточно полно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении изложения. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изученного материала; допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

Требования к предметным результатам освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья базового курса «Основы 

безопасности и защиты Родины» определяются с учетом особенностей их психофизического развития, состояния здоровья, особых 

образовательных потребностей. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫСТАВЛЕНИЮ ОТМЕТОК ЗА ПРОМЕЖУТОЧНУЮ АТТЕСТАЦИЮ  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных учебным планом, в сроки, предусмотренные 

образовательными программами начального общего образования и установленные учебным планом и календарным учебным графиком ГБОУ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5 Г.О. СНЕЖНОЕ» .Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения промежуточной 

аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по четырехбалльной системецифровых отметок: 5 – «отлично»; 4 – 

«хорошо»; 3 – «удовлетворительно»; 2 – «неудовлетворительно». Отметка «1» не используется. Фиксация результатов промежуточной аттестации 

по учебным предметам, курсам, дисциплинам(модулям) учебного плана, изучаемым в безотметочной форме осуществляется: освоил\ не освоил. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебных четвертей, учебного 

года. Отметки за четверть (и/или полугодие) по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным видам учебной деятельности, 

предусмотренным учебным планом, определяются как среднее арифметическое текущего контроля успеваемости, включая контрольные работы, и 

выставляются всем обучающимся школы в журнал успеваемости целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

Отметки за учебный год по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным видам учебной деятельности, 

предусмотренным учебным планом, определяются как среднее арифметическое результатов четвертных (и/или полугодовых) промежуточных 

аттестаций, и отметки по результатам годовой письменной работы, выставляются всем обучающимся школы в журнал успеваемости целыми 

числами в соответствии с правилами математического округлен 

Требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (в том числе с учётом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры)регламентируются Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ГБОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5 Г.О. СНЕЖНОЕ» 
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Формы промежуточной аттестации 

 

Предметы ООП СОО Учебный 

период 

Способы оценки Форма промежуточной аттестации 

Предметы обязательной части учебного 

плана:  
Русский язык 

Литература 

Иностранный язык (английский) 

Алгебра 

Геометрия 

Вероятность и статистика 

Информатика 

Физика 

Химия 

Биология 

История 

Обществознание 

География 

Физическая культура 

Основы   безопасности и защиты Родины» 

год Текущая оценка 

 

Тематическая оценка 

Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических контрольных, 

проверочных работ, зафиксированных в классном журнале, с 

учетом степени значимости отметок за тематические 

проверочные работы 

Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ, 

зафиксированных в классном журнале 

Предметы из части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

 год Текущая оценка 

 

Тематическая оценка 

Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ, 

зафиксированных в классном журнале 
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