
  

 

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований 

из советских военнопленных. Антисоветские национальные военные формирования в составе вермахта. Судебные процессы на 

территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943—1946 гг. 

27.3.2.3.3. Человек и война: единство фронта и тыла. 

«Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин  

и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту.  

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на 

фронт. Повседневность  

в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система  

и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и 

общественные инициативы по спасению детей. 

Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» — призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, 

композиторы, художники, ученые  

в условиях войны. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны. Патриотическое 

служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. 

27.3.2.3.4. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 — сентябрь 1945 г.)  

Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия 

в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Встреча на Эльбе. Висло-Одерская операция. Битва 

за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. 

Война и общество. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского атомного проекта. Реэвакуация и 

нормализация повседневной жизни. Депортации репрессированных народов. Взаимоотношения государства  

и Церкви. 

Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения. Потсдамская конференция. Судьба 



  

 

послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Ядерные бомбардировки японских городов американской 

авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский  

и Токийский судебные процессы. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу Антигитлеровской коалиции. 

Людские и материальные потери. Изменение политической карты мира. 

27.3.2.3.5. Наш край в 1941—1945 гг.  

27.3.2.4. Обобщение. 

27.4.  Содержание обучения в 11 классе. 

27.4.1. Всеобщая история. 1945—2022 гг.  

27.4.1.1. Введение. Мир во второй половине ХХ — начале XXI в. Научно-технический прогресс. Переход от индустриального 

к постиндустриальному, информационному обществу. Изменения на карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение 

колониальной системы. Образование новых независимых государств во второй половине ХХ в. Процессы глобализации и развитие 

национальных государств. 

27.4.1.2. Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ — начале XXI в.  

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Разделенная Европа. Раскол 

Германии и образование двух германских государств. Совет экономической взаимопомощи. Формирование двух военно-

политических блоков (НАТО и ОВД). 

27.4.1.2.1. Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие постиндустриального общества. 

Общество потребления. Демократы и республиканцы у власти: президенты США и повороты политического курса. Социальные 

движения (борьба против расовой сегрегации, за гражданские права, выступления против войны во Вьетнаме). Внешняя политика 

США  



  

 

во второй половине ХХ — начале XXI в. Развитие отношений с СССР, Российской Федерацией. 

27.4.1.2.2. Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые послевоенные годы. Научно-

техническая революция. Становление социально ориентированной рыночной экономики. Германское «экономическое чудо». 

Установление V республики во Франции. Лейбористы  

и консерваторы в Великобритании. Начало европейской интеграции (ЕЭС). «Бурные шестидесятые». «Скандинавская модель» 

социально-экономического развития. Падение диктатур в Греции, Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-х — начала 

1980-х гг. Неоконсерватизм. Европейский союз. 

27.4.1.2.3. Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине  

ХХ — начале XXI в. Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. СЭВ и ОВД. Достижения и 

проблемы социалистического развития в 1950-е гг. Выступления в ГДР (1953), Польше  

и Венгрии (1956). Югославская модель социализма. Пражская весна 1968 г.  

и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Перестройка в СССР  

и страны восточного блока. Революции 1989—1990 гг. в странах Центральной  

и Восточной Европы. Распад ОВД, СЭВ. Образование новых государств  

на постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. Распад Югославии  

и война на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие восточноевропейских государств в XXI в. (экономика, политика, 

внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных процессах). 

27.4.1.3. Страны Азии, Африки во второй половине ХХ — начале XXI в.: проблемы и пути модернизации. 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки. 

27.4.1.3.1. Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и провозглашение национальных 

государств в регионе. Китай: провозглашение республики; социалистический эксперимент; Мао Цзэдун  

и маоизм; экономические реформы конца 1970-х — 1980-х гг. и их последствия; современное развитие. Разделение Вьетнама и Кореи 

на государства с разным общественно-политическим строем. Индия: провозглашение независимости; курс Неру; внутренняя и 



  

 

внешняя политика современного индийского государства. 

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения  

к лидерству. Восстановление суверенитета страны. Японское «экономическое чудо». Новые индустриальные страны (Сингапур, 

Южная Корея). 

27.4.1.3.2. Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, достижения и проблемы 

модернизации. Иран: реформы 1960—1970-х гг.; исламская революция. Афганистан: смена политических режимов, роль внешних 

сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Палестинская проблема. Создание 

государства Израиль. Египет: выбор пути развития; внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и 

попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в конце ХХ — начале XXI в. «Арабская весна» 

и смена политических режимов в начале 2010-х гг. Гражданская война в Сирии. 

27.4.1.3.3. Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости («год Африки», 1970—1980-е гг.). 

Выбор путей развития. Попытки утверждения демократических режимов и возникновение диктатур. Организация Африканского 

единства. Система апартеида на юге Африки и ее падение. Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты в Африке.  

27.4.1.4. Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в.  

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы внутреннего развития, влияние США. Аграрные реформы и 

импортозамещающая индустриализация. Националреформизм. Революция на Кубе. Диктатуры  

и демократизация в странах Латинской Америки. Революции конца 1960-х — 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). «Левый поворот» в 

конце ХХ в. 

27.4.1.5. Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. Основные этапы развития международных 

отношений во второй половине  

1940-х — 2020-х гг. Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны (Берлинские кризисы, Корейская 

война, войны в Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский (Кубинский) кризис). Создание Движения неприсоединения. Гонка 



  

 

вооружений. Война во Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х — первой половине 1970-х гг. Договор о запрещении ядерных 

испытаний в трех средах. Договор  

о нераспространении ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск государств — участников ОВД в Чехословакию. 

Урегулирование германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырехстороннее соглашение  

по Западному Берлину). Договоры об ограничении стратегических вооружений (ОСВ). Совещание по безопасности и сотрудничеству 

в Европе (Хельсинки, 1975 г.). 

Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике холодной войны. Наращивание стратегических 

вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение советской концепции нового политического мышления в 1980-х гг. 

Революции 1989—1991 гг. в странах Центральной и Восточной Европы,  

их внешнеполитические последствия. Распад СССР и восточного блока. Российская Федерация — правопреемник СССР на 

международной арене. Образование СНГ. 

Международные отношения в конце ХХ — начале XXI в. От биполярного  

к многополюсному миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россия  

в современном мире: восстановление лидирующих позиций, отстаивание национальных интересов. Усиление позиций Китая на 

международной арене. Военные конфликты. Международный терроризм. Мировое сообщество и роль России в противостоянии 

угрозам и вызовам в начале XX в. 

27.4.1.6. Развитие науки и культуры во второй половине ХХ — начале XXI в.  

Развитие науки во второй половине ХХ — начале XXI в. (ядерная физика, химия, биология, медицина). Научно-техническая 

революция. Использование ядерной энергии в мирных целях. Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие 

электротехники и робототехники. Информационная революция. Интернет.  

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ — начала XXI в.: от модернизма к постмодернизму. 

Литература. Живопись. Архитектура: новые технологии, концепции, художественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: 



  

 

развитие традиций и авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. Молодежная культура. 

27.4.1.7. Современный мир.  

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного оружия. Проблема природных ресурсов и 

экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в современном мире. 

27.4.1.8. Обобщение. 

27.4.2.  История России. 1945—2022 гг.  

Введение  

27.4.2.1.  СССР в 1945—1991 гг.  

27.4.2.1.1. СССР в 1945—1953 гг.  

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. Демобилизация армии. Социальная адаптация 

фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности.  

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики  

и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и 

положение деревни. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский атомный проект,  

его успехи и значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Голод 

1946—1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. 

Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. «Дело врачей».  

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления разрушенного хозяйства. Союзный 

центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений.  

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Формирование 

биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание 

Совета экономической взаимопомощи. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативе СССР 



  

 

Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

27.4.2.1.2. СССР в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг.  

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском руководстве. Переход 

политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX 

съезд партии и разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Начало реабилитации жертв 

массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности 

национальной политики. Утверждение единоличной власти Хрущева.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. Шестидесятники. Литература, 

кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Образование и наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль 

молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Неофициальная культура. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные 

кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. 

Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. 

Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-

космонавта В.В. Терешковой. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления  

к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной  

и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение 

и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного  

и инженерного труда. 

ХХII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического 

труда. Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Пенсионная реформа. Массовое 



  

 

жилищное строительство. Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. 

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия 

ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР  

и мировая социалистическая система. Распад колониальных систем и борьба  

за влияние в странах третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение 

Н.С. Хрущева. 

27.4.2.1.3. Советское государство и общество в середине 1960-х — начале 1980-х гг.  

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Десталинизация и ресталинизация. 

Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. 

Концепция «развитого социализма». 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление темпов развития. Новые попытки 

реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития 

агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. Создание топливно-энергетического комплекса 

(ТЭК). 

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 

неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и 

экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Потребительские тенденции в советском обществе. 

Дефицит и очереди. 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры  

1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, 

движение КВН и другие). Диссидентский вызов. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура  

и самиздат. 



  

 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной напряженности. Холодная 

война и мировые конфликты. Пражская весна и снижение международного авторитета СССР. Достижение военно-стратегического 

паритета с США. Политика разрядки. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в 

Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов.  

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

27.4.2.1.4. Политика перестройки. Распад СССР (1985—1991).  

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое падение мировых цен на 

нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс  

на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Принятие закона о 

приватизации государственных предприятий.  

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Либерализация цензуры. 

Общественные настроения  

и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической 

жизни. Отношение  

к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. 

Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и 

Организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. 

Завершение холодной войны. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС  

и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов — высший орган государственной власти. I 

съезд народных депутатов СССР и его значение. Демократы первой волны, их лидеры и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических  



  

 

и сепаратистских настроений. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиции 

республиканских лидеров  

и национальных элит.  

Последний этап перестройки: 1990—1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его 

решения. Противостояние союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. 

Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация  

о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Ново-Огаревский процесс и попытки 

подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР. Превращение экономического 

кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Введение карточной системы 

снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки 

магазинов. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация 

общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП  

и защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. Оформление фактического распада 

СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, создание Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР  

на международной арене. 

27.4.2.1.5. Наш край в 1945—1991 гг.  

27.4.2.1.6. Обобщение. 

27.4.2.2. Российская Федерация в 1992—2022 гг. 

27.4.2.2.1. Становление новой России (1992—1999).  



  

 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. 

Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 

Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост 

недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и 

его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. Трагические события осени 1993 г. в 

Москве. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация Советов и создание новой 

системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 г.  

и ее значение. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. 

Утверждение государственной символики.  

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений  

в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Взаимоотношения центра и 

субъектов Федерации. Военно-политический кризис в Чеченской Республике.  

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Тенденции деиндустриализации 

и увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение 

зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массовой информации (далее – СМИ). Свобода 

предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества 

и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. Проблемы русскоязычного населения в бывших 

республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия — правопреемник СССР  

на международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество  



  

 

в рамках СНГ. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., 

их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 

группировок в Дагестан. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

27.4.2.2.2. Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации. 

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента В.В. Путина и связанные с этим ожидания. 

Начало преодоления негативных последствий 1990-х гг. Основные направления внутренней и внешней политики. Федерализм и 

сепаратизм. Создание Федеральных округов. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных 

полномочий центра и регионов. Террористическая угроза и борьба с ней. Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. 

Построение вертикали власти  

и гражданское общество. Военная реформа. 

Экономический подъем 1999—2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи 

инновационного развития. Крупнейшие инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной 

экономики. Начало (2005) и продолжение (2018) реализации приоритетных национальных проектов.  

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления внешней и внутренней политики. Проблема 

стабильности  

и преемственности власти. 

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г.  

и переизбрание на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация инфраструктурных проектов в Крыму 

(строительство Крымского моста, трассы «Таврида» и других). Начало конституционной реформы (2020).  

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная  

и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления 

государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования, культуры, 



  

 

науки и его результаты. Начало конституционной реформы. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. 

Государственные программы демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению 

рождаемости. Пропаганда спорта  

и здорового образа жизни и их результаты. XXII Олимпийские  

и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), успехи российских спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для 

российского спорта. Чемпионат мира  

по футболу и открытие нового образа России миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. 

Постановка государством вопроса  

о социальной ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Военно-патриотические движения. Марш 

«Бессмертный полк». Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (2020). 

Внешняя политика в конце XX — начале XXI в. Утверждение новой Концепции внешней политики Российской Федерации 

(2000) и ее реализация. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная 

концепция российской внешней политики. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных 

конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом и в преодолении внутриполитического кризиса (с 

2015 г.). Приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам и ответные меры. Односторонний выход США  

из международных соглашений по контролю над вооружениями и последствия  

для России. Создание Россией нового высокоточного оружия и реакция в мире.  

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и Беларуси. Россия в СНГ и в Евразийском 

экономическом сообществе (ЕврАзЭС). Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на 

Южную Осетию в 2008 г. (операция по принуждению Грузии к миру). Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет 

Европы. Сотрудничество России со странами ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. Деятельность «Большой 



  

 

двадцатки». Дальневосточное и другие направления политики России. Сланцевая революция в США и борьба за передел мирового 

нефтегазового рынка.  

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией и его 

международные последствия. Минские соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и 

Луганской Народной Республики (ЛНР). Специальная военная операция (2022). Введение США и их союзниками политических и 

экономических санкций против России и их последствия. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным странам. Мир и процессы глобализации в новых 

условиях. Международный нефтяной кризис 2020 г. и его последствия. Россия в современном мире. 

Религия, наука и культура России в конце XX — начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ и Интернета. 

Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Модернизация образовательной системы. 

Основные достижения российских ученых и недостаточная востребованность результатов их научной деятельности. Религиозные 

конфессии  

и повышение их роли в жизни страны. Особенности развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, 

театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

27.4.2.2.3. Наш край в 1992—2022 гг.  

27.4.2.3. Итоговое обобщение.  

27.5. Планируемые результаты освоения программы по истории  

на уровне среднего общего образования. 

27.5.1. К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

1) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения 

Отечеству; сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; 

осознание исторического значения конституционного развития России, своих конституционных прав и обязанностей, уважение 

закона  



  

 

и правопорядка; принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации  

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

гражданского общества, участвовать  

в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; умение взаимодействовать с социальными институтами в 

соответствии с их функциями  

и назначением; готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;  

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

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

и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; ценностное отношение к государственным символам, 

историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу;  

3) в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление  

и принятие сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать ситуации нравственного выбора и 

принимать осознанные решения, ориентируясь  

на морально-нравственные ценности и нормы современного российского общества; понимание значения личного вклада в 

построение устойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, осознание 

значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;  

 4) в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей страны и 

мира; способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать 

эмоциональное воздействие искусства; осознание значимости  

для личности и общества наследия отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 



  

 

эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, 

общественных отношений; 

5) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни  

и необходимости ее сохранения (в том числе на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического и 

духовного развития человека в исторических обществах и в современную эпоху; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни;  

6) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как источника 

развития человека и общества; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; представление  

о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; формирование интереса к различным сферам 

профессиональной деятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; мотивация и способность к образованию  

и самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его 

позитивных и негативных проявлений; сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

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

неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальной среде; 

8) в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места 

в поликультурном мире; осмысление значения истории  

как знания о развитии человека и общества, о социальном и нравственном опыте предшествующих поколений; совершенствование 

языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; овладение основными навыками 

познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательской 

деятельности  



  

 

в сфере истории. 

9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитие самосознания (включая способность осознавать на 

примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с 

эмоциями людей в известных исторических ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

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

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

действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в определенных 

обстоятельствах); социальных навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, регулировать 

способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения). 

27.5.2. В результате изучения истории на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

27.5.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям. 

27.5.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

определять познавательную задачу;  



  

 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта;  

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными процедурами исторического познания;  

систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц, схем);  

выявлять характерные признаки исторических явлений;  

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего;  

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие черты и различия;  

формулировать и обосновывать выводы;  

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием;  

определять новизну и обоснованность полученного результата;  

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и 

другие);  

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в современном общественном контексте.  

27.5.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, исторические источники, научно-

популярная литература, интернет-ресурсы и другие) — извлекать, сопоставлять, систематизировать  

и интерпретировать информацию;  

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и значении информации 

источника (по предложенным  

или самостоятельно сформулированным критериям);  

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств;  

использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий с соблюдением правовых и этических 



  

 

норм, требований информационной безопасности;  

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации  

и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

27.5.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах  

и современном мире;  

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, выявляя сходство и различие высказываемых 

оценок;  

излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте;  

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе межкультурного, в образовательной организации 

и социальном окружении;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 

27.5.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности людей как эффективного средства 

достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе на региональном 

материале;  

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия  

с другими членами команды;  

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе;  

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

27.5.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения в части регулятивных универсальных учебных действий: 



  

 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: выявлять проблему, задачи, требующие 

решения; составлять план действий, определять способ решения, последовательно реализовывать намеченный план действий и 

другие;  

владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию  

и самооценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей; 

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны  

в учении, общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; принимать мотивы и аргументы других при 

анализе результатов деятельности; признавать свое право и право других на ошибку; вносить конструктивные предложения для 

совместного решения учебных задач, проблем. 

27.5.3. Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего образования должны 

обеспечивать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах ХХ — начала XXI в., знание 

достижений страны  

и ее народа; умение характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической 

политики, индустриализации  

и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение 

советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения 

Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма  

с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий ХХ — начала XXI в.; особенности развития 

культуры народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исторических личностей, внесших 

значительный вклад в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в ХХ — начале XXI в. 

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



  

 

истории родного края, истории России и всемирной истории ХХ — начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его 

изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический 

материал, в том числе используя источники разных типов; 

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, временны́е связи исторических событий, явлений, 

процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и истории России в ХХ — начале XXI в.; определять 

современников исторических событий истории России  

и человечества в целом в ХХ — начале XXI в.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исторические источники разных типов 

(письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ — начала XXI в., оценивать их полноту и 

достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе 

с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической информации по истории 

России и зарубежных стран ХХ — начала XXI в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для 

решения познавательных задач; оценивать полноту  

и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности; 

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

карты/схемы, по истории России  

и зарубежных стран ХХ — начала XXI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в 

форме разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе — на региональном материале (с 



  

 

использованием ресурсов библиотек, музеев и других); 

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

ценностей современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур; проявление уважения к историческому наследию народов России; 

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

отпор фальсификациям российской истории; 

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

отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

27.5.4. Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на уровне среднего общего образования 

является усвоение обучающимися знаний и формирование умений, которые составляют структуру предметного результата.  

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит на учебном материале, изучаемом в 

10—11 классах. При этом необходимо учитывать, что достижение предметных результатов предполагает  

не только обращение к истории России и всемирной истории ХХ — начала XXI в., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам 

истории нашей страны  

с древнейших времен до начала XX в. Без знания достижений народов России, понимания духовных и материальных факторов 

поступательного развития российского общества в предшествующие эпохи невозможно глубокое понимание истории России XX — 

начала XXI в., осознание истоков достижений и потерь в этот исторический период. При планировании уроков истории следует 

предусмотреть повторение изученных ранее исторических событий, явлений, процессов, деятельности исторических личностей 

России, связанных с актуальным историческим материалом урока. 

27.5.4.1. Предметные результаты освоения базового учебного курса «История России»: 

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

революции. 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые преобразования большевиков. Гражданская 



  

 

война и интервенция. Политика «военного коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация, коллективизация, культурная 

революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

4) Великая Отечественная война 1941—1945 гг.: причины, силы сторон, основные операции. Государство и общество в годы 

войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства 

захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита 

памяти о Великой Победе. 

5) СССР в 1945—1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система «развитого социализма». Развитие 

науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада 

Советского Союза. 

6) Российская Федерация в 1992—2022 гг. Становление новой России. Возрождение Российской Федерации как великой 

державы в ХХI в. Экономическая и социальная модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в современном мире. 

128.5.4.2. Предметные результаты освоения базового учебного курса «Всеобщая история»: 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, основные события, результаты. Власть 

и общество. 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны мира в 1920-е гг. Великая 

депрессия и ее проявления в различных странах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика 

«умиротворения агрессора». Культурное развитие. 

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 

4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

5) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. Экономические и политические изменения 

в странах Запада. Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая 



  

 

революция. Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический 

кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему. 

27.5.5. Предметные результаты изучения истории в 10 классе. 

27.5.5.1. Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах 1914—1945 гг., 

знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, 

новой экономической политики, индустриализации  

и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение 

советских научно-технологических успехов. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано  

с усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1914—1945 гг., умением верно 

интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать 

историческую правду. Данный результат достижим  

при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1914—1945 гг., объяснять их особую значимость для истории нашей 

страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий, явлений, процессов 

истории России 1914—1945 гг.,  

их значение для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1914—1945 гг., выявлять попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фальсификации исторических фактов, 

связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами истории России 1914—1945 гг. 



  

 

27.5.5.2. Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исторических личностей, внесших 

значительный вклад  

в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России  

в 1914—1945 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использовании методов обучения и воспитания, 

так как, кроме знаний  

об исторической личности, школьники должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России  

1914—1945 гг., события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов истории России 1914—1945 гг., 

оценивать значение их деятельности  

для истории нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1914—1945 гг., в которых участвовали выдающиеся исторические личности, 

для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности исторических личностей. 

27.5.5.3. Умение составлять описание (реконструкцию) в устной  

и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории 1914—

1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную 

точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал,  

в том числе используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  



  

 

и умений: 

объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов  

из истории России, и всемирной истории 1914—1945 гг., привлекая учебные тексты и (или) дополнительные источники информации; 

корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о ключевых событиях родного края, 

истории России и всемирной истории 1914—1945 гг. с использованием контекстной информации, представленной в исторических 

источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их деятельности; характеризовать 

условия и образ жизни людей в России и других странах в 1914—1945 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1914—1945 гг., их назначение, характеризовать 

обстоятельства их создания, называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и 

художественных приемов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории России и всемирной истории 

1914—1945 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение  

к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России  

и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; самостоятельно отбирать факты, 

которые могут быть использованы  

для подтверждения или опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной или предложенной точки зрения по 

дискуссионной проблеме из истории России  



  

 

и всемирной истории 1914—1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию. 

27.5.5.4. Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1914—1945 гг.; систематизировать 

историческую информацию  

в соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России и всеобщей истории 1914—1945 

гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России  

и зарубежных стран 1914—1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку (хронологии, 

принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и другим); 

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

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности сравнения событий, явлений, 

процессов, взглядов исторических деятелей истории России и зарубежных стран в 1914—1945 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей истории России и зарубежных стран 

1914—1945 гг. по самостоятельно определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

27.5.5.5. Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи исторических событий, явлений, 

процессов; характеризовать  

их итоги; соотносить события истории родного края и истории России  

в 1914—1945 гг.; определять современников исторических событий истории России и человечества в целом в 1914—1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  



  

 

и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. определять (различать) причины, 

предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между историческими событиями, явлениями, 

процессами на основе анализа исторической ситуации/информации из истории России и зарубежных стран  

1914—1945 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических событий, явлений, процессов 

истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, пространственно-временных связей 

исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и человечества в целом 1914—1945 гг. 

27.5.5.6. Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исторические источники разных 

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

1914—1945 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; 

привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России  

и всемирной истории 1914—1945 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг., время и 

место его создания, события, явления, процессы, о которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного источника с 

историческим контекстом; 



  

 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, характерные признаки 

описываемых событий, явлений, процессов по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России  

и зарубежных стран 1914—1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий, основной 

мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания;  

соотносить содержание исторического источника по истории России  

и зарубежных стран 1914—1945 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том числе исторической 

картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических источников по истории России и 

зарубежных стран  

1914—1945 гг., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное назначение изучаемого предмета, 

материальную основу и технику создания, размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к 

которому он относится и другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории России и зарубежных стран 

1914—1945 гг. (определять авторство, время создания, события, связанные с историческими источниками); используя контекстную 

информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

27.5.5.7. Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической информации по 

истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для 

решения познавательных задач; оценивать полноту  

и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  



  

 

и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых для изучения событий (явлений, 

процессов) истории России  

и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники исторической информации, 

иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа исторических событий, процессов, 

явлений истории России  

и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности. 

27.5.5.8. Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе исторические 

карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; сопоставлять информацию, представленную в различных 

источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе — 

на региональном материале  

(с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической информации, характерные признаки 

описываемых событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по истории России и зарубежных стран 



  

 

1914—1945 гг. и составлять  

на его основе план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными знаками, характеризовать историческое 

пространство (географические объекты, территории расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и 

другие), изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой  

и рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исторических картах (схемах) по истории 

России и зарубежных стран  

1914—1945 гг.; оформлять результаты анализа исторической карты (схемы) в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг., проводить 

сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических  

и геополитических условий существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме  

по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг., с информацией  

из аутентичных исторических источников и источников исторической информации; 

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

на основании визуальных источников исторической информации  

и статистической информации по истории России и зарубежных стран  

1914—1945 гг. проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. с 

информацией из других исторических источников, делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 



  

 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории,  

для участия в подготовке учебных проектов по истории России 1914—1945 гг.,  

в том числе на региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

27.5.5.9. 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. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обучения и воспитания. Основой 

достижения результата является понимание обучающимися особенностей развития нашей страны  

как многонационального государства, важности уважения и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного развития России как 

многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, 

достижения общих целей в деле политического, социально-экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, важность 

учета в общении традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, связанным с историей России и 

зарубежных стран  

1914—1945 гг., создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета. 

27.5.5.10. Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите Отечества, готовность 

давать отпор фальсификациям российской истории. 



  

 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, значение достижений народов нашей 

страны в других важнейших событиях, процессах истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг., осознавать  

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

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей страны в событиях, явлениях, процессах 

истории России  

и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран  

1914—1945 гг., выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту 

исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа  

при защите Отечества. 

27.5.5.11. Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России  

и мира в 1914—1945 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, ценностных 

ориентиров. 

27.5.5.11.1. По учебному курсу «История России»: 

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

революции. 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые преобразования большевиков. Гражданская 

война и интервенция. Политика «военного коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация, коллективизация, культурная 

революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 



  

 

4) Великая Отечественная война 1941—1945 гг.: причины, силы сторон, основные операции. Государство и общество в годы 

войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства 

захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита 

памяти о Великой Победе. 

27.5.5.11.2 По учебному курсу «Всеобщая история»: 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, основные события, результаты. Власть 

и общество. 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны мира в 1920-е гг. Великая 

депрессия и ее проявления в различных странах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика 

«умиротворения агрессора». Культурное развитие. 

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 

4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Структура предметных результатов включает следующий перечень знаний и умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной  

и всеобщей истории 1914—1945 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 1914—1945 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 1914—1945 гг.,  

делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших исторических событий, явлений, 

процессов истории России  

1914—1945 гг. 

27.5.6. Предметные результаты изучения истории в 11 классе. 

27.5.6.1. Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах 1945—2022 гг., 



  

 

знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать историческое значение советских научно-технологических успехов, 

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

воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине  

и других важнейших событий 1945—2022 гг.; особенности развития культуры народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано  

с усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1945—2022 гг., умением верно 

интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать 

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

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1945—2022 гг., объяснять их особую значимость для истории нашей 

страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий, явлений, процессов 

истории России 1945—2022 гг.,  

их значение для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1945—2022 гг., выявлять попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фальсификации исторических фактов, 

связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами истории России 1945—2022 гг. 

27.5.6.2. Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад  

в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России  

в 1945—2022 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использовании методов обучения и воспитания, 

так как, кроме знаний  



  

 

об исторической личности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России  

1945—2022 гг., события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов истории России 1945—2022 гг., 

оценивать значение их деятельности  

для истории нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1945—2022 гг., в которых участвовали выдающиеся исторические личности, 

для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности исторических личностей. 

27.5.6.3. Умение составлять описание (реконструкцию) в устной  

и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории 1945—

2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную 

точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал,  

в том числе используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов  

из истории России, и всемирной истории 1945—2022 гг., привлекая учебные тексты и (или) дополнительные источники информации; 

корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о ключевых событиях родного края, 

истории России и всемирной истории 1945—2022 гг. с использованием контекстной информации, представленной в исторических 



  

 

источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их деятельности; характеризовать 

условия и образ жизни людей в России и других странах в 1945—2022 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1945—2022 гг., их назначение, характеризовать 

обстоятельства их создания, называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и 

художественных приемов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории России и всемирной истории 

1945—2022 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение  

к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России  

и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; самостоятельно отбирать факты, 

которые могут быть использованы  

для подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной  

или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России  

и всемирной истории 1945—2022 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию. 

27.5.6.4. Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1945—2022 гг.; систематизировать 

историческую информацию  

в соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 



  

 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России и всеобщей истории 1945—2022 

гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России  

и зарубежных стран 1945—2022 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку (хронологии, 

принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (корректности) сравнения событий, явлений, 

процессов, взглядов исторических деятелей истории России и зарубежных стран в 1945—2022 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей истории России и зарубежных стран 

1945—2022 гг. по самостоятельно определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

27.5.6.5. Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи исторических событий, явлений, 

процессов; характеризовать  

их итоги; соотносить события истории родного края и истории России  

в 1945—2022 гг.; определять современников исторических событий истории России и человечества в целом в 1945—2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. определять (различать) причины, 

предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные́ связи между историческими событиями, явлениями, 

процессами на основе анализа исторической ситуации/информации из истории России и зарубежных стран  

1945—2022 гг.; 



  

 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических событий, явлений, процессов 

истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, пространственно-временных связей 

исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и человечества в целом 1945—2022 гг. 

27.5.6.6. Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исторические источники разных 

типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., оценивать их полноту и 

достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе 

с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России  

и всемирной истории 1945—2022 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., время и 

место его создания, события, явления, процессы, о которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного источника с 

историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, характерные признаки 

описываемых событий, явлений, процессов по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России  

и зарубежных стран 1945—2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий, основной 

мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России  



  

 

и зарубежных стран 1945—2022 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том числе исторической 

картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических источников по истории России и 

зарубежных стран 1945—2022 гг., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное назначение изучаемого предмета, 

материальную основу и технику создания, размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к 

которому он относится и другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории России и зарубежных стран 

1945—2022 гг. (определять авторство, время создания, события, связанные с историческими источниками); используя контекстную 

информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

27.5.6.7. Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической информации по 

истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для 

решения познавательных задач; оценивать полноту  

и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых для изучения событий (явлений, 

процессов) истории России  

и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники исторической информации, 

иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, явлений, процессов; 



  

 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа исторических событий, процессов, 

явлений истории России  

и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности. 

27.5.6.8. Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе исторические карты 

(схемы), по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; сопоставлять информацию, представленную в различных 

источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на 

региональном материале  

(с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической информации, характерные признаки 

описываемых событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по истории России и зарубежных стран 

1945—2022 гг. и составлять  

на его основе план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными знаками, характеризовать историческое 

пространство (географические объекты, территории расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и 

другие), изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой  

и рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 



  

 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исторических картах/схемах по истории России 

и зарубежных стран 1945—2022 гг.; оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать 

выводы; 

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., проводить 

сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических 

условий существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) 

по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., с информацией  

из аутентичных исторических источников и источников исторической информации; 

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

на основании визуальных источников исторической информации  

и статистической информации по истории России и зарубежных стран  

1945—2022 гг. проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. с 

информацией из других исторических источников, делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории,  

для участия в подготовке учебных проектов по истории России 1945—2022 гг.,  

в том числе на региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

27.5.6.9. 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. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обучения и воспитания. Основой 



  

 

достижения результата является понимание обучающимися особенностей развития нашей страны  

как многонационального государства, важности уважения и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного развития России как 

многонационального государства, знакомство  

с культурой, традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, 

достижения общих целей в деле политического, социально-экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, важность 

учета в общении традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, связанным с историей России и 

зарубежных стран 1945—2022 гг., создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета. 

27.5.6.10. Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите Отечества, готовность 

давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, значение достижений народов нашей 

страны в других важнейших событиях, процессах истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., осознавать  

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

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей страны в событиях, явлениях, процессах 

истории России  



  

 

и зарубежных стран 1945 — 2022 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., выявлять в исторической информации попытки 

фальсификации истории, приводить аргументы в защиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа  

при защите Отечества. 

27.5.6.11.  Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945—2022 гг.; выдающихся деятелей 

отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

27.5.6.11.1. По учебному курсу «История России»: 

1) СССР в 1945—1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система «развитого социализма». Развитие 

науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада 

Советского Союза. 

2) Российская Федерация в 1992—2022 гг. Становление новой России. Возрождение Российской Федерации как великой 

державы в ХХI в. Экономическая и социальная модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в современном мире. 

27.5.6.11.2. По учебному курсу «Всеобщая история»: 

1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. Экономические и политические изменения 

в странах Запада.  

2) Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. 

Постиндустриальное и информационное общество.  

3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной  

и всеобщей истории 1945—2022 гг.; 



  

 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 1945—2022 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 1945—2022 гг., делать выводы о 

тенденциях развития своей страны  

и других стран в данный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших исторических событий, явлений, 

процессов истории России  

1945—2022 гг. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Всеобщая история. 1914—1945 гг. 

Раздел 1. Введение 

1.1 Введение  1   0   0  
ttps://foxford.ru/wiki/istoriya/rossiya-v-pervoy-mirovoy-

voyne 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Мир накануне и годы Первой мировой войны 

2.1 

Мир накануне 

Первой мировой 

войны 

 1   0   0  
https://videouroki.net/video/02-rossiya-i-mir-nakanune-pervoj-

mirovoj-vojny.html 

2.2 

Первая мировая 

война. 1914 – 1918 

гг. 

 2   0   0  
https://videouroki.net/video/02-rossiya-i-mir-nakanune-pervoj-

mirovoj-vojny.html 

https://videouroki.net/video/02-rossiya-i-mir-nakanune-pervoj-mirovoj-vojny.html
https://videouroki.net/video/02-rossiya-i-mir-nakanune-pervoj-mirovoj-vojny.html
https://videouroki.net/video/02-rossiya-i-mir-nakanune-pervoj-mirovoj-vojny.html
https://videouroki.net/video/02-rossiya-i-mir-nakanune-pervoj-mirovoj-vojny.html


  

 

Итого по разделу  3   

Раздел 3. Мир в 1918—1938 гг. 

3.1 

Распад империй и 

образование новых 

национальных 

государств в Европе 

 1   0   0  История РФ ФИПИ 

3.2 

Версальско-

Вашингтонская 

система 

международных 

отношений 

 1   0   0  История РФ РЭШ 

3.3 

Страны Европы и 

Северной Америки 

в 1920-е гг. 

 6   1   0  
https://his.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=140010 

https://his.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=140030 

3.4 

Страны Азии, 

Африки и 

Латинской Америки 

в 1918 – 1930 гг. 

 2   0   0  История РФ ФИПИ 

3.5 

Международные 

отношения в 1930-е 

гг. 

 1   0   0  История РФ ФИПИ 

3.6 

Развитие науки и 

культуры в 1914 – 

1930-х гг. 

 2   0   0  
https://his.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=140010 

https://his.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=140030 

3.7 

Повторение и 

обобщение по теме 

«Мир в 1918 – 1938 

 1   1   0  ФИПИ 

https://his.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=140010
https://his.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=140030
https://his.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=140010
https://his.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=140030


  

 

гг.» 

Итого по разделу  14   

Раздел 4. Вторая мировая война. 1939 – 1945 гг. 

4.1 
Начало Второй 

мировой войны 
 2   0   0  История РФ ФИПИ 

4.2 

Коренной перелом. 

Окончание и 

важнейшие итоги 

Второй мировой 

войны 

 2   0   0  История РФ ФИПИ 

Итого по разделу  4   

Раздел 5. Повторение и обобщение по курсу «Всеобщая история. 1914 – 1945 гг.» 

5.1 

Повторение и 

обобщение по курсу 

«Всеобщая история. 

1914 – 1945 гг.» 

 1   1   0  История РФ ФИПИ 

Итого по разделу  1   

История России. 1914—1945 годы 

Раздел 1. Россия в 1914 – 1922 гг. 

1.1 

Россия и мир 

накануне Первой 

мировой войны 

 2   0   0  

https://compass.historyrussia.org/periodizatsiya-rossiya-v-gody-

velikikh-potryasenij-1914-1922-gg.html 

https://histrf.ru/read/articles/rossiya-v-gody-pervoy-mirovoy-

voyny-i-velikoy-rossiyskoy-revolyucii 

1.2 
Россия в Первой 

мировой войне 
 2   0   0  История РФ ФИПИ 

https://compass.historyrussia.org/periodizatsiya-rossiya-v-gody-velikikh-potryasenij-1914-1922-gg.html
https://compass.historyrussia.org/periodizatsiya-rossiya-v-gody-velikikh-potryasenij-1914-1922-gg.html
https://histrf.ru/read/articles/rossiya-v-gody-pervoy-mirovoy-voyny-i-velikoy-rossiyskoy-revolyucii
https://histrf.ru/read/articles/rossiya-v-gody-pervoy-mirovoy-voyny-i-velikoy-rossiyskoy-revolyucii


  

 

1.3 

Российская 

революция. Февраль 

1917 г. 

 1   0   0  

https://compass.historyrussia.org/periodizatsiya-rossiya-v-gody-

velikikh-potryasenij-1914-1922-gg.html 

https://histrf.ru/read/articles/rossiya-v-gody-pervoy-mirovoy-

voyny-i-velikoy-rossiyskoy-revolyucii 

1.4 

Российская 

революция. Октябрь 

1917 г. 

 1   0   0  

https://compass.historyrussia.org/periodizatsiya-rossiya-v-gody-

velikikh-potryasenij-1914-1922-gg.html 

https://histrf.ru/read/articles/rossiya-v-gody-pervoy-mirovoy-

voyny-i-velikoy-rossiyskoy-revolyucii 

1.5 

Первые 

революционные 

преобразования 

большевиков 

 2   0   0  

https://compass.historyrussia.org/periodizatsiya-rossiya-v-gody-

velikikh-potryasenij-1914-1922-gg.html 

https://histrf.ru/read/articles/rossiya-v-gody-pervoy-mirovoy-

voyny-i-velikoy-rossiyskoy-revolyucii 

1.6 Гражданская война  2   0   0  История РФ ФИПИ 

1.7 

Революция и 

Гражданская война 

на национальных 

окраинах 

 1   0   0  История РФ ФИПИ 

1.8 

Идеология и 

культура в годы 

Гражданской войны 

 1   0   0  История РФ ФИПИ 

1.9 
Наш край в 1914 – 

1922 гг. 
 1   0   0  История РФ ФИПИ 

1.10 

Повторение и 

обобщение по теме 

«Россия в 1914 – 

1922 гг.» 

 1   0   0  История РФ ФИПИ 

Итого по разделу  14   

Раздел 2. Советский Союз в 1920—1930-е гг. 

https://compass.historyrussia.org/periodizatsiya-rossiya-v-gody-velikikh-potryasenij-1914-1922-gg.html
https://compass.historyrussia.org/periodizatsiya-rossiya-v-gody-velikikh-potryasenij-1914-1922-gg.html
https://histrf.ru/read/articles/rossiya-v-gody-pervoy-mirovoy-voyny-i-velikoy-rossiyskoy-revolyucii
https://histrf.ru/read/articles/rossiya-v-gody-pervoy-mirovoy-voyny-i-velikoy-rossiyskoy-revolyucii
https://compass.historyrussia.org/periodizatsiya-rossiya-v-gody-velikikh-potryasenij-1914-1922-gg.html
https://compass.historyrussia.org/periodizatsiya-rossiya-v-gody-velikikh-potryasenij-1914-1922-gg.html
https://histrf.ru/read/articles/rossiya-v-gody-pervoy-mirovoy-voyny-i-velikoy-rossiyskoy-revolyucii
https://histrf.ru/read/articles/rossiya-v-gody-pervoy-mirovoy-voyny-i-velikoy-rossiyskoy-revolyucii
https://compass.historyrussia.org/periodizatsiya-rossiya-v-gody-velikikh-potryasenij-1914-1922-gg.html
https://compass.historyrussia.org/periodizatsiya-rossiya-v-gody-velikikh-potryasenij-1914-1922-gg.html
https://histrf.ru/read/articles/rossiya-v-gody-pervoy-mirovoy-voyny-i-velikoy-rossiyskoy-revolyucii
https://histrf.ru/read/articles/rossiya-v-gody-pervoy-mirovoy-voyny-i-velikoy-rossiyskoy-revolyucii


  

 

2.1 СССР в 20-е годы  6   0   0  

https://foxford.ru/wiki/istoriya/sovetskoe-gosudarstvo-v-period-

nepa 

https://sitekid.ru/istoriya/istoriya_rossii/sovetskij_soyuz_v_1920-

1930-e_gg_sssr_v_gody_nepa_1921-1928_gg.html 

2.2 
«Великий перелом». 

Индустриализация 
 1   0   0  История РФ РЭШ ФИПИ 

2.3 
Коллективизация 

сельского хозяйства 
 1   0   0  История РФ РЭШ ФИПИ 

2.4 СССР в 30-е годы  7   0   0  История РФ РЭШ ФИПИ 

2.5 
Наш край в 1920 – 

1930-е гг. 
 1   0   0  История РФ РЭШ ФИПИ 

2.6 

Повторение и 

обобщение по 

разделу «Советский 

Союз в 1920 – 1930-

е гг.» 

 1   1   0  История РФ РЭШ ФИПИ 

Итого по разделу  17   

Раздел 3. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. 

3.1 
Первый период 

войны 
 4   0   0  История РФ ФИПИ 

3.2 
Коренной перелом в 

ходе войны 
 2   0   0  История РФ РЭ ФИПИ 

3.3 

«Десять сталинских 

ударов» и изгнание 

врага с территории 

СССР 

 1   0   0  История РФ РЭШ ФИПИ 

3.4 Наука и культура в  1   0   0  История РФ ФИПИ 

https://foxford.ru/wiki/istoriya/sovetskoe-gosudarstvo-v-period-nepa
https://foxford.ru/wiki/istoriya/sovetskoe-gosudarstvo-v-period-nepa
https://sitekid.ru/istoriya/istoriya_rossii/sovetskij_soyuz_v_1920-1930-e_gg_sssr_v_gody_nepa_1921-1928_gg.html
https://sitekid.ru/istoriya/istoriya_rossii/sovetskij_soyuz_v_1920-1930-e_gg_sssr_v_gody_nepa_1921-1928_gg.html


  

 

годы войны 

3.5 
Окончание Второй 

мировой войны 
 4   0   0  История РФ РЭШ ФИПИ 

3.6 
Наш край в 1941 – 

1945 гг. 
 1   0   0  История РФ РЭШ ФИПИ 

3.7 

Повторение и 

обобщение по теме 

«Великая 

Отечественная 

война 1941 – 1945 

гг.» 

 1   1   0  История РФ ФИПИ РЭШ 

Итого по разделу  14   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 68   5   0   



  

 

 11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Всеобщая история. 1945 год — начало XXI века 

Раздел 1. Введение. Мир во второй половине XX в. – начале XXI в. 

1.1 
Введение. Мир во второй половине XX 

в. – начале XXI в. 
 1   0   0  

История РФ ФИПИ 

РЭШ 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. США и страны Европы во второй половине XX в. – начале XXI в. 

2.1 
США и страны Западной Европы во 

второй половине ХХ – начале XXI вв. 
 4   0   0  

История РФ ФИПИ 

РЭШ 

2.2 

Страны Центральной и Восточной 

Европы во второй половине ХХ – 

начале ХХI в. 

 2   0   0  
История РФ ФИПИ 

РЭШ 

Итого по разделу  6   

Раздел 3. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ в. - начале XXI в. 

3.1 
Страны Азии во второй половине ХХ в. 

– начале ХХI в. 
 4   0   0  

История РФ ФИПИ 

РЭШ 

3.2 

Страны Ближнего и Среднего Востока 

во второй половине ХХ в. – начале ХХI 

в. 

 1   0   0  
История РФ ФИПИ 

РЭШ 

3.3 
Страны Тропической и Южной 

Африки. Освобождение от 
 1   0   0  

История РФ ФИПИ 

РЭШ 



  

 

колониальной зависимости 

3.4 
Страны Латинской Америки во второй 

половине ХХ – начале ХХI в. 
 1   0   0  

История РФ ФИПИ 

РЭШ 

3.5 

Повторение и обобщение по разделу 

«Страны Азии, Африки и Латинской 

Америки во второй половине ХХ в. - 

начале XXI в.» 

 1   1   0  
История РФ ФИПИ 

РЭШ 

Итого по разделу  8   

Раздел 4. Международные отношения во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

4.1 
Международные отношения в конце 

1940-е – конце 1980-х гг. 
 2   1   0  

История РФ ФИПИ 

РЭШ 

4.2 
Международные отношения в 1990-е – 

2023 г. 
 2   0   0  

История РФ ФИПИ 

РЭШ 

Итого по разделу  4   

Раздел 5. Наука и культура во второй половине ХХ в. – начале ХХI в. 

5.1 
Наука и культура во второй половине 

ХХ в. – начале ХХI в. 
 2   0   0  

История РФ ФИПИ 

РЭШ 

5.2 Глобальные проблемы современности  1   0   0  
История РФ ФИПИ 

РЭШ 

Итого по разделу  3   

Раздел 6. Повторение и обобщение по курсу «Всеобщая история. 1945 год — начало XXI века» 

6.1 

Повторение и обобщение по курсу 

«Всеобщая история. 1945 год — начало 

XXI века» 

 1   0   0  
История РФ ФИПИ 

РЭШ 



  

 

Итого по разделу  1   

История России. 1945 год – начало ХХI века 

Раздел 1. Введение 

1.1 Введение  1   0   0  
История РФ ФИПИ 

РЭШ 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. СССР в 1945 – 1991 гг. 

2.1 СССР в послевоенные годы  4   0   0  
История РФ ФИПИ 

РЭШ 

2.2 СССР в 1953 – 1964 гг.  7   0   0  
История РФ ФИПИ 

РЭШ 

2.3 СССР в 1964 - 1985 гг.  8   0   0  
История РФ ФИПИ 

РЭШ 

2.4 СССР в 1985 – 1991 гг.  5   0   0  
История РФ ФИПИ 

РЭШ 

2.5 Наш край в 1945 – 1991 гг.  1   0   0  
История РФ ФИПИ 

РЭШ 

2.6 
Обобщение по теме «СССР в 1964 – 

1991 гг.» 
 1   1   0  

История РФ ФИПИ 

РЭШ 

Итого по разделу  26   

Раздел 3. Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг. 

3.1 Российская Федерация в 1990-е гг.  5   0   0  
История РФ ФИПИ 

РЭШ 

3.2 Россия в ХХI веке  10   0   0  
История РФ ФИПИ 

РЭШ 



  

 

3.3 Наш край в 1992 - 2022 гг.  1   0   0  
История РФ ФИПИ 

РЭШ 

3.4 

Повторение и обобщение по теме 

«Российская Федерация в 1992 – начале 

2020-х гг.» 

 1   1   0  
История РФ ФИПИ 

РЭШ 

Итого по разделу  17   

Раздел 4. Итоговое обобщение 

4.1 Итоговое обобщение  1   0   0   

Итого по разделу  1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   4   0   

 

 

28. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (Углублённый уровень).  

28.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (углублённый уровень) (предметная область 

«Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по обществознанию, обществознание) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 

28.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения обществознания, характеристику психологических 

предпосылок к его изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к 

определению планируемых результатов. 

28.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом 

классе на уровне среднего общего образования.  

28.4. Планируемые результаты освоения программы по обществознанию включают личностные, метапредметные результаты 

за весь период обучения  



  

 

на уровне среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

28.5.  Пояснительная записка. 

28.5.1. Программа по обществознанию на уровне среднего общего образования разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего общего образования, в соответствии  

с Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» (Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» 

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы 2018 г.), а также 

с учётом федеральной программы воспитания. Федеральная рабочая программа по обществознанию углублённого уровня реализует 

принцип преемственности примерных рабочих образовательных программ основного общего и среднего общего образования  

и ориентирована на расширение и углубление содержания, представленного  

в федеральной рабочей программе по обществознанию базового уровня. 

28.5.2. Учебный предмет «Обществознание» выполняет ведущую роль  

в реализации школой функции интеграции молодёжи в современное общество, направляет и обеспечивает условия формирования 

российской гражданской идентичности, освоения традиционных ценностей многонационального российского народа, социализации 

старших подростков, 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. 

28.5.3. 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. 

28.5.4. 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. 

28.5.5. 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. 

28.5.6. 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. 

28.5.7. Изучение обществознания на углублённом уровне предполагает получение обучающимися широкого (развёрнутого) 

опыта учебноисследовательской деятельности, характерной для высшего образования. 

28.5.8. С учётом особенностей социального взросления обучающихся,  

их личного социального опыта и осваиваемых ими социальных практик, изменения их интересов и социальных 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. 

28.5.9. 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 опорой  

на инструменты (способы) социального познания, ценностные ориентиры, элементы 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 социально гуманитарной подготовки. 

28.5.10. Общее число часов, рекомендованных для изучения 204 часа -  

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

в неделю). 

28.6. Содержание обучения в 10 классе Последовательность изучения тем  

в пределах одного раздела может варьироваться. 

28.6.1. 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.  

28.6.2. 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. 

Особенности профессиональной деятельности по направлениям, связанным  

с философией. 

28.6.3. 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. 

28.6.4. 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. 

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. 

28.7. Содержание обучения в 11 классе Последовательность изучения  

тем в пределах одного раздела может варьироваться. 

28.7.1. Введение в социологию. 

Социология в системе социально-гуманитарного знания, её структура  

и функции. Этапы и основные направления развития социологии. Структурный  

и функциональный анализ общества в социологии. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные субъекты и их многообразие. Социальные общности и 

группы. Виды социальных групп. 

Этнические общности. Этнокультурные ценности и традиции. Нация  

как этническая и гражданская общность. Этнические отношения. Этническое многообразие современного мира. Миграционные 

процессы в современном мире. Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации. 

Молодёжь как социальная группа, её социальные  

и социально-психологические характеристики. Особенности молодёжной субкультуры. Проблемы молодёжи в современной России. 

Государственная молодёжная политика Российской Федерации. 

Институты социальной стратификации. Социальная структура  

и стратификация. Социальное неравенство. Критерии социальной стратификации. Стратификация в информационном обществе. 

Институт семьи. Типы семей. Семья в современном обществе. Традиционные семейные ценности. Изменение социальных 

ролей в современной семье. Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. 

Образование как социальный институт. Функции образования. Общее  

и профессиональное образование. Социальная и личностная значимость образования. Роль и значение непрерывного образования в 



  

 

информационном обществе. Система образования в Российской Федерации. Тенденции развития образования в Российской 

Федерации. 

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

Религиозные объединения и организации  

в Российской Федерации. Принцип свободы совести и его конституционные основы в Российской Федерации. 

Социализация личности, её этапы. Социальное поведение. Социальный статус и социальная роль. Социальные роли в 

юношеском возрасте. 

Статусно-ролевые отношения как основа социальных институтов. Возможности повышения социального статуса в 

современном обществе. Социальная мобильность, её формы и каналы. Социальные интересы. Социальные, этно-социальные 

(межнациональные) конфликты. Причины социальных конфликтов. Способы их разрешения. 

Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Конформизм и 

девиантное поведение: последствия для общества. 

Особенности профессиональной деятельности социолога. Социологическое образование. 

28.7.2. 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. 

Институт исполнительной власти. 

Институты судопроизводства и охраны правопорядка.  

Институт государственного управления. Основные функциии направления политики государства. Понятие бюрократии. 

Особенности государственной службы. 

Институты представительства социальных интересов. Гражданское общество. Взаимодействие институтов гражданского 

общества и публичной власти. 

Выборы в демократическом обществе. Институт всеобщего избирательного права. Избирательный процесс и избирательные 

системы. Избирательная система Российской Федерации. Избирательная кампания. Абсентеизм, его причины  

и опасность. 

Институт политических партий и общественных организаций. Виды, цели  

и функции политических партий. Партийные системы. Становление многопартийности в Российской Федерации. Общественно-

политические движения в политической системе демократического общества. Группы интересов. Группы давления (лоббирование). 

Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования  

в современной России. Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Имидж политического лидера. 

Понятие, структура, функции и типы политической культуры. Политические идеологии. Истоки и опасность политического 

экстремизма в современном обществе. 

Политическая социализация и политическое поведение личности. Политическая психология и политическое сознание. Типы 

политического поведения, политический выбор. Политическое участие. 

Политический процесс и его основные характеристики. Виды политических процессов. Особенности политического процесса 



  

 

в современной России. Место  

и роль средств массовой информации в политическом процессе. Интернет  

в политической коммуникации. 

Современный этап политического развития России. Особенности профессиональной деятельности политолога. 

Политологическое образование. 

131.7.3. 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. 

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 социально-правовые институты. Правовое регулирование отношений супругов. Условия заключения брака. Порядок заключения 



  

 

брака. Прекращение брака. Брачный договор. Права и обязанности членов семьи (супругов, родителей и детей). Институт 

материнства, отцовства и детства. Ответственность родителей  

за воспитание детей. Усыновление. Опека и попечительство. Приёмная семья. 

Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. Социальное 

партнёрство в сфере труда. Порядок приёма на работу. Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового договора. Виды 

рабочего времени. Время отдыха. Заработная плата. Трудовой распорядок и дисциплина труда. Дисциплинарная ответственность. 

Охрана труда. Виды трудовых споров. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних в Российской Федерации. 

Образовательное право в российской правовой системе. Образовательные правоотношения. Права и обязанности участников 

образовательного процесса. Общие требования к организации приёма на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования. 

Административное право, его источники. Субъекты административного права. Государственная служба и государственный 

служащий. Противодействие коррупции в системе государственной службы. Административное правонарушение и 

административная ответственность, виды наказаний в административном праве. Административная ответственность 

несовершеннолетних. Управление использованием и охраной природных ресурсов. Экологическое законодательство. Экологические 

правонарушения. Способы защиты экологических прав. 

Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Права и обязанности потребителей финансовых услуг.  

Налоговое право. Источники налогового права. Субъекты налоговых правоотношений. Права и обязанности 

налогоплательщика. Налоговые правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

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

ответственность, виды наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность за коррупционные преступления. Необходимая 

оборона и крайняя необходимость. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства. Участники гражданского процесса. Стадии 

гражданского процесса. 



  

 

Арбитражный процесс. Административный процесс.  

Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. Субъекты уголовного процесса. Стадии 

уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. 

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. 

28.8. Планируемые результаты освоения программы по обществознанию  

на уровне среднего общего образования. 

28.8.1. 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. 

28.8.2. В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного  

и ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона  

и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических  

и демократических ценностей, уважение ценностей иных культур, конфессий; 



  

 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и 

детскоюношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии  

с их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости  

за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому  

и природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

труде; 

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

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

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

ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;  

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России; 



  

 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного  

и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать 

эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного  

и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление проявлять качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 

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

физическом совершенствовании; 

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

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной социально направленной деятельности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы;  

мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту,  

к учёту общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

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

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния  



  

 

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

проблем; 

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

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их;  

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, включая социальные науки, и 

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

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира;  

языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка  

социально-экономической и политической коммуникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность 

индивидуально и в группе; 

мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению  

на протяжении всей жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

28.8.3. 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. 

28.8.4. 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.  

28.8.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать её разносторонне; 

устанавливать существенные признаки или основания для сравнения, классификации и обобщения социальных объектов, 

явлений и процессов, определять критерии типологизации; 

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

деятельности; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и процессах, прогнозировать возможные 

пути разрешения противоречий; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся ресурсов и возможных рисков; 

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

результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 



  

 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального  

и комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении учебнопознавательных, жизненных проблем, при выполнении социальных 

проектов. 

28.8.4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

развивать навыки учебноисследовательской и проектной деятельности, навыки разрешения проблем; проявлять способность и 

готовность  

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания, включая 

специфические методы социального познания;  

осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных ситуациях,  

в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые понятия и методы; 

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

выявлять причинноследственные связи социальных явлений и процессов  

и актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметры  

и критерии решения; 

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

изменение в новых условиях; 

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. 

28.8.4.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения социальной информации, в том числе об основах общественных наук и обществе как системе 

социальных институтов, факторах социальной динамики из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов  

и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации  

и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, включая статистические данные, графики, 

таблицы; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм представления, в том числе полученной из 

интернет-источников, её соответствие правовым и моральноэтическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий  

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач  

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

28.8.4.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных 



  

 

учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог, учитывать разные точки зрения; 

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

28.8.4.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и в жизненных ситуациях, включая область профессионального самоопределения; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и 

предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной  

и практической деятельности, в межличностных отношениях; 

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

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, аргументировать сделанный выбор, брать 

ответственность за принятое решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

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

образовательный и культурный уровень. 

28.8.4.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и возможностей каждого члена коллектива; 



  

 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её достижению: составлять план 

действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

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

предлагать новые учебноисследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

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

инициативным. 

28.8.4.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и других как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

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

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

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. 

28.8.5. Предметные результаты освоения программы по обществознанию.  

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; 

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 учебно-исследовательской и проектной деятельности на публичных мероприятиях; уметь 

анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт самопознания, самооценки, самоконтроля, межличностного 



  

 

взаимодействия, использовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем, конкретизировать 

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

положениями разделов «Основы философии», «Основы социальной психологии», «Основы экономической науки», включая 

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

распространённых ошибках в рассуждениях при ведении дискуссии, различении достоверных и недостоверных сведений при работе  

с социальной информацией, возможностях оценки поведения с использованием нравственных категорий, выборе рациональных 

способов поведения людей  

в экономике в условиях ограниченных ресурсов, особенностях профессиональной деятельности в экономической сфере, практике 

поведения на основе этики предпринимательства, о способах защиты своих экономических прав и интересов, соблюдении правил 

грамотного и безопасного поведения при пользовании финансовыми услугами и современными финансовыми технологиями, 

особенностях труда молодёжи в условиях конкуренции на рынке труда; 

уметь проявлять готовность продуктивно взаимодействовать  

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

Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, составлять документы, необходимые  

в социальной практике, рассматриваемой на примерах материала разделов «Основы философии», «Основы социальной психологии», 

«Основы экономической науки»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования  

в высшей школе 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. 

28.8.6. Предметные результаты освоения программы по обществознанию.  

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 документов и социологический эксперимент; политологии, такие как нормативно-ценностный подход, 

структурнофункциональный анализ, системный, институциональный, социальнопсихологический подход; правоведения, такие как 

формально-юридический, сравнительноправовой для принятия обоснованных решений  

в различных областях жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных и практических целей, в том числе в будущем 

при осуществлении социальной роли участника различных социальных групп, избирателя, участии  

в политической коммуникации, в деятельности политических партий  

и общественно-политических движений, в противодействии политическому экстремизму, при осуществлении профессионального 

выбора; 

уметь классифицировать и типологизировать: социальные группы, разновидности социальных конфликтов, виды социального 

контроля; виды политических отношений, формы государства, типы политических режимов, формы правления и государственно-

территориального устройства, виды политических институтов, типы политических партий, виды политических идеологий, типы 

политического поведения; виды правовых норм, источники права, отрасли права, виды правоотношений, виды правонарушений, 

виды юридической ответственности; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы  

и обосновывать их на теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях  

при анализе социальных явлений, вести дискуссию, в том числе при рассмотрении миграционных процессов и их особенностей, 

проблемы социального неравенства, путей сохранения традиционных семейных ценностей, способов разрешения социальных 

конфликтов, причин отклоняющегося поведения, деятельность политических институтов, роль политических партий и общественных 

организаций в современном обществе, роль средств массовой информации в формировании политической культуры личности, 

трансформация традиционных политических идеологий, деятельность правовых институтов, соотношение права и закона; 



  

 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники научного и научно-

публицистического характера, выстраивать аргументы с привлечением научных фактов и идей, ранжировать источники социальной 

информации по целям распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с 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 «Основы социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения», включая 

положения об этнических отношениях и этническом многообразии современного мира, молодёжи как социальной группе, изменении 

социальных ролей в семье, системе образования Российской Федерации и тенденциях его развития, средствах массовой информации, 

мировых и национальных религиях, политике  

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

политических конфликтах и путях их урегулирования, выборах в демократическом обществе, о политической психологии и 



  

 

политическом сознании, влиянии средств массовой коммуникации  

на политическое сознание, о защите прав человека, сделках, обязательствах, основаниях наследования, правах на результаты 

интеллектуальной деятельности, особенностях правового регулирования труда несовершеннолетних в Российской Федерации, о 

причинах преступности, необходимой обороне и крайней необходимости, стадиях гражданского и уголовного процесса, развитии 

правовой культуры; 

проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с социальными институтами на основе правовых норм для обеспечения 

защиты прав человека  

и гражданина в Российской Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, составлять документы, 

необходимые  

в социальной практике, рассматриваемой на примерах материала разделов «Основы социологии», «Основы политологии», «Основы 

правоведения»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования  

в высшей школе 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. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 



  

 

Раздел 1. Человек в обществе 

1.1 Общество и общественные отношения  3   0   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.2 
Информационное общество и массовые 

коммуникации 
 2   1   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.3 
Развитие общества. Глобализация и ее 

противоречия 
 3   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.4 
Становление личности в процессе 

социализации 
 4  0   2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.5 Деятельность человека  4   0   2 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.6 
Познавательная деятельность человека. 

Научное познание 
 4  0   2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.7 
Повторительно-обобщающий урок по 

разделу «Человек в обществе» 
 3  1   2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

Итого по разделу  23  

Раздел 2. Духовная культура 

2.1 Культура и ее формы  3   0   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

2.2 
Категории и принципы морали в жизни 

человека и развитии общества 
 5  0   3 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

2.3 Наука и образование  5  0   2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

2.4 Религия  4  0   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

2.5 Искусство  3  0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418


  

 

2.6 
Повторительно-обобщающий урок по 

разделу «Духовная культура» 
 4  1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

Итого по разделу  24  

Раздел 3. Экономическая жизнь общества 

3.1 
Экономика — основа жизнедеятельности 

общества 
 8  0   5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.2 Рыночные отношения в экономике  8   0   5 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.3 Экономическая деятельность  6  0   3 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.4 Экономика предприятия  6   0   2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.5 
Финансовый рынок и финансовые 

институты 
 6  0   3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.6 Экономика и государство  5   0   3 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.7 Мировая экономика  3  0   2 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.8 
Повторительно-обобщающий урок по 

разделу «Экономическая жизнь общества» 
 4  1   2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

Итого по разделу 46   

Промежуточная аттестация: итоговая контрольная 

работа 
9  1   8 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102  5   25   

https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418


  

 

 11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Социальная сфера 

1.1 Социальная структура общества  2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.2 
Социальное положение личности в обществе и 

пути его изменения 
 2   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.3 Семья и семейные ценности  2   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.4 Этнические общности и нации  2   0   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.5 Социальные нормы и социальный контроль  2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.6 Социальный конфликт  2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.7 
Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Социальная сфера» 
 2   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

Итого по разделу  14   

Раздел 2. Политическая сфера 

2.1 
Политическая власть и политические 

отношения 
 2   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.2 
Политическая система. Государство — 

основной институт политической системы 
 3   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62


  

 

2.3 

Государство Российская Федерация. 

Государственное управление в Российской 

Федерации 

 4   0   2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.4 
Политическая культура общества и 

личности.Политическая идеология 
 2   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.5 Политический процесс и его участники  3   0   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.6 Избирательная система  2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.7 
Политические элиты и политическое 

лидерство 
 2   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.8 
Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Политическая сфера» 
 2   1   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

Итого по разделу  20   

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации 

3.1 
Система права. Правовые отношения. 

Правонарушения 
 4   0   2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.2 

Конституционные права, свободы и 

обязанности человека и гражданина в 

Российской Федерации 

 4   0   2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.3 
Правовое регулирование гражданских, 

семейных, трудовых правоотношений 
 6   0   2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.4 

Правовое регулирование налоговых, 

образовательных, административных, 

уголовных правовых отношений, 

экологическое законодательство 

 8   1   3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.5 Основные принципы конституционного,  4   0   0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62


  

 

арбитражного, гражданского, 

административного, уголовного процессов 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.6 

Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Правовое регулирование общественных 

отношений в Российской Федерации» 

 2   0   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

Итого по разделу  28   

Итоговое повторение, представление результатов 

проектно-исследовательской деятельности 
 6   1   4  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   4   20   

 

29. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География» (базовый уровень).  

29.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География» (предметная область «Общественно-научные 

предметы») (далее соответственно – программа по географии, география) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по географии. 

29.2. Пояснительная записка. 

29.2.1. Программа по географии составлена на основе требований  

к результатам освоения ООП СОО, представленных в ФГОС СОО, а также  

на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в федеральной программе воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной 

части образовательной программы основного общего образования.  

29.2.2. Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО  

к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ. 

29.2.3. Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета, устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его  

https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62


  

 

по классам и структурирование его по разделам и темам курса, даёт распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 

последовательность их изучения  

с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; 

определяет возможности предмета  

для реализации требований к результатам освоения программы основного общего образования, требований к результатам обучения 

географии, а также основных видов деятельности обучающихся. 

При сохранении нацеленности программы по географии на формирование базовых теоретических знаний особое внимание 

уделено формированию умений: анализа, синтеза, обобщения, интерпретации географической информации, использованию 

геоинформационных систем и глобальных информационных сетей, навыков самостоятельной познавательной деятельности с 

использованием различных источников. Программа по географии даёт возможность дальнейшего формирования у обучающихся 

функциональной грамотности — способности использовать получаемые знания для решения жизненных проблем в различных 

сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

29.2.4. География ‒ это один из учебных предметов, способных успешно выполнить задачу интеграции содержания 

образования в области естественных  

и общественных наук.  

29.2.5. 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 

чётко представить географические реалии происходящих в современном мире геополитических, межнациональных и 

межгосударственных, социокультурных, социально-экономических, геоэкологических событий и процессов. 

29.2.6.  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; 

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. 

29.2.7. 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. 

29.2.8. Общее число часов, рекомендованных для изучения географии, –  

136 часов: по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах. 

29.3. Содержание обучения географии в 10 классе. 

29.3.1. География как наука.  

29.3.1.1. 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, ГИС. Географические прогнозы как результат географических исследований. 

29.3.1.2. Географическая культура. Элементы географической культуры: географическая картина мира, географическое 

мышление, язык географии.  

Их значимость для представителей разных профессий. 

29.3.2. Природопользование и геоэкология. 



  

 

29.3.2.1. Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, её формирующие и изменяющие. Адаптация 

человека к различным природным условиям территорий, её изменение во времени. Географическая  

и окружающая среда. 

29.3.2.2. Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения ландшафтного и культурного разнообразия на 

Земле.  

Практическая работа «Классификация ландшафтов с использованием источников географической информации». 

29.3.2.3. 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). 

29.3.2.4. 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». 

29.3.3. Современная политическая карта.  



  

 

29.3.3.1. Политическая география и геополитика. Политическая карта мира  

и изменения, на ней происходящие. Новая многополярная модель политического мироустройства, очаги геополитических 

конфликтов. Политико-географическое положение. Специфика России как евразийского и приарктического государства. 

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

государства и государственного устройства. 

29.3.4. Население мира. 

293.4.1. Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и динамика её изменения. Воспроизводство 

населения, его типы и особенности в странах с различным уровнем социально-экономического развития (демографический взрыв, 

демографический кризис, старение населения). Демографическая политика и её направления в странах различных типов 

воспроизводства населения. Теория демографического перехода. 

Практические работы: «Определение и сравнение темпов роста населения крупных по численности населения стран, регионов 

мира (форма фиксации результатов анализа по выбору обучающихся)», «Объяснение особенности демографической политики в 

странах с различным типом воспроизводства населения». 

29.3.4.2. Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира. Структура занятости населения в 

странах с различным уровнем социально-экономического 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».  

29.3.4.3. 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,  

её 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». 

29.3.4.4. 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». 

29.3.5. Мировое хозяйство. 

29.3.5.1. Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическое разделение труда. Мировое хозяйство: 

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 её 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». 

29.3.5.2. Международная экономическая интеграция и глобализация мировой экономики. Международная экономическая 

интеграция. Крупнейшие международные отраслевые и региональные экономические союзы. Глобализация мировой экономики и её 

влияние на хозяйство стран разных социально-экономических типов. Транснациональные корпорации (ТНК) и их роль  

в глобализации мировой экономики.  



  

 

29.3.5.3. 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, экспортёры и импортёры нефти, природного газа и угля. Организация стран-

экспортёров нефти. Современные тенденции развития отрасли, изменяющие её географию, «сланцевая революция», «водородная» 

энергетика, «зелёная энергетика». Мировая электроэнергетика. Структура мирового производства электроэнергии и её 

географические особенности. Быстрый рост производства электроэнергии с использованием ВИЭ. Страны-лидеры по развитию 

«возобновляемой» энергетики. Воздействие на окружающую среду топливной промышленности и различных типов электростанций, 

включая ВИЭ. Роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов  

в мировой экономике. 

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы чёрной  

и цветной металлургии. Ведущие страны-производители и экспортёры стали, меди  

и алюминия. Современные тенденции развития отрасли. Влияние металлургии  

на окружающую среду. Место России в мировом производстве и экспорте цветных  

и чёрных металлов. 

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители  

и экспортёры продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники. 

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие страны-производители и экспортёры 

минеральных удобрений и продукции химии органического синтеза. Ведущие страны-производители деловой древесины  

и продукции целлюлозно-бумажной промышленности. Влияние химической  

и лесной промышленности на окружающую среду. 

Практическая работа. «Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения объёмов 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 экспортёры и импортёры. Роль России как одного из главных экспортёров зерновых 

культур.  

Животноводство. Ведущие экспортёры и импортёры 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 экспортёры и импортёры продовольствия».  

Сфера услуг. Мировой транспорт. Основные международные магистрали  

и транспортные узлы. Мировая система НИОКР. Международные экономические отношения: основные формы и факторы, влияющие 

на их развитие. Мировая торговля и туризм. 

29.4. Содержание обучения географии в 11 классе. 

29.4.1. Регионы и страны.  

29.4.1.1. Регионы мира. Зарубежная Европа.  

Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: зарубежная Европа, зарубежная Азия, Америка, Африка, 

Австралия и Океания.  

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная Европа, Восточная Европа), общая 

экономико-географическая характеристика. Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран 

субрегионов. Геополитические проблемы региона.  

Практическая работа «Сравнение по уровню социально-экономического развития стран различных субрегионов зарубежной 

Европы с использованием источников географической информации (по выбору учителя)». 

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

Восточная Азия), общая экономико-географическая характеристика. Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, 



  

 

населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, 

хозяйства стран зарубежной Азии, современные проблемы (на примере Индии, Китая, Японии).  

Практическая работа «Сравнение международной промышленной  

и сельскохозяйственной специализации Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте основных видов продукции».  

29.4.1.3. Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая экономико-географическая 

характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-

географического положения природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные проблемы (на 

примере США, Канады, Мексики, Бразилии).  

Практическая работа «Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства Канады и Бразилии на основе анализа 

географических карт». 

29.4.1.4. Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная Африка, Восточная Африка, Южная 

Африка). Общая экономико-географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства 

субрегионов. Экономические и социальные проблемы региона. Особенности экономико-географического положения, природно-

ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Африки (ЮАР, Египет, Алжир).  

Практическая работа «Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского хозяйства в экономике Алжира и 

Эфиопии». 

29.4.1.5. Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического положения. Австралийский Союз: главные 

факторы размещения населения и развития хозяйства. Экономико-географическое положение, природно-ресурсный капитал. Отрасли 

международной специализации. Географическая  

и товарная структура экспорта. Океания: особенности природных ресурсов, населения и хозяйства. Место в международном 

географическом разделении труда.  

29.4.1.6. Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте мира. Особенности интеграции России в 

мировое сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Практическая работа «Изменение направления международных экономических связей России в новых экономических 



  

 

условиях». 

29.4.2. Глобальные проблемы человечества. 

Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста глобальной и региональной 

нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-экономического развития между развитыми и развивающимися странами и 

причина её возникновения.  

Геоэкология — фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические проблемы как проблемы, связанные с 

усилением воздействия человека на природу и влиянием природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблема 

глобальных климатических изменений, проблема стихийных природных бедствий, глобальные сырьевая и энергетическая проблемы, 

проблема дефицита водных ресурсов и ухудшения их качества, проблемы опустынивания и деградации земель и почв, проблема 

сохранения биоразнообразия. Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его ресурсов. 

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, роста городов, здоровья и долголетия 

человека. 

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем народонаселения. 

Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством и отдельными странами некоторых 

ранее устоявшихся экономических, политических, идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении глобальных 

проблем. 

Практическая работа. «Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества на основе анализа различных 

источников географической информации и участия России в их решении». 

29.5. Планируемые результаты освоения географии.  

29.5.1. 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 школе и 

детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии  

с их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания:  

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости  

за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому  

и природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

труде; 

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

3) духовно-нравственного воспитания:  



  

 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

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

ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе формирования элементов географической и 

экологической культуры; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания:  

эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-культурных объектов родного края, своей страны, 

быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать 

эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного  

и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

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

5) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития географических наук и общественной 

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

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира для 

применения различных источников географической информации в решении учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность в 

географических науках индивидуально и в группе. 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья  



  

 

и эмоционального благополучия:  

сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного поведения в природной среде, 

ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

7) трудового воспитания:  

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать 

и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области географических наук, умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии  

и реализовывать собственные жизненные планы; 

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

8) экологического воспитания:  

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем и географических особенностей  

их проявления; 

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

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, неблагоприятные экологические 

последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

29.5.2. В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы 

универсальные учебные познавательные действия, универсальные учебные коммуникативные действия, универсальные учебные 



  

 

регулятивные действия.  

29.5.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть универсальных учебных 

познавательных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть решены с использованием географических 

знаний, рассматривать  

их всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации географических объектов, процессов и 

явлений и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;   

разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях  

с учётом предложенной географической задачи; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

координировать и выполнять работу при решении географических задач  

в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих географические аспекты. 

29.5.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть универсальных 

учебных познавательных действий: 

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

готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических географических задач, применению различных методов 

познания природных, социально-экономических  

и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

владеть видами деятельности по получению нового географического знания, его интерпретации, преобразованию и 

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



  

 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности  

и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

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

изменение в новых условиях;  

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;  

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и задачи, допускающие 

альтернативные решения. 

29.5.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  

с информацией как часть универсальных учебных познавательных действий: 

выбирать и использовать различные источники географической информации, необходимые для изучения проблем, которые 

могут быть решены средствами географии, и поиска путей их решения, для анализа, систематизации  

и интерпретации информации различных видов и форм представления; 

выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации  

с учётом её назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие); 

оценивать достоверность информации;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий  

(в том числе и ГИС) при решении когнитивных, коммуникативных  

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 



  

 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

29.5.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть универсальных учебных 

коммуникативных действий: 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различных вопросов с использованием 

языковых средств. 

29.5.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности как часть универсальных 

учебных коммуникативных действий: 

использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её достижению: составлять план 

действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

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

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

29.5.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части универсальных учебных 

регулятивных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и 

предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 



  

 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность  

за решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

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

образовательный и культурный уровень. 

29.5.2.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части универсальных учебных 

регулятивных действий: 

давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований;  

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;  

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

29.5.2.8 У обучающегося будет развиваться эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной 

эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

принимать ответственность за свое поведение,  способность адаптироваться  

к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели  

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

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении 

коммуникации, способность  

к сочувствию и сопереживанию; 



  

 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения  

с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

29.5.2.9. У обучающегося будут сформированы следующие умения принятия себя и других как части универсальных учебных 

регулятивных действий: 

принимать себя, понимая свои недостатки и своё поведение; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

29.5.3. 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, её участии в решении 

важнейших проблем человечества: приводить примеры проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие 

современная географическая наука, на региональном уровне,  

в разных странах, в том числе в России; 

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

и общества: выбирать  

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

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в пространстве, новую многополярную 

модель политического мироустройства, ареалы распространения основных религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения  

и площади территории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с различными формами правления и 

государственного устройства, стран-лидеров по производству основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, 

основных международных магистралей и транспортных узлов, стран-лидеров по запасам минеральных, лесных, земельных, водных 

ресурсов; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития 



  

 

природы, размещения населения и хозяйства: различать географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную 

урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис и распознавать их проявления  

в повседневной жизни;  

использовать знания об основных географических закономерностях  

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

сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства (объёмы ВВП, промышленного, сельскохозяйственного производства и 

другие) и важнейших отраслей хозяйства  

в отдельных странах, сравнения показателей, характеризующих демографическую ситуацию, урбанизацию, миграции и качество 

жизни населения мира и отдельных стран, с использованием источников географической информации, сравнения структуры 

экономики аграрных, индустриальных и постиндустриальных стран, регионов и стран по обеспеченности минеральными, водными, 

земельными  

и лесными ресурсами с использованием источников географической информации, для классификации крупнейших стран, в том числе 

по особенностям географического положения, форме правления и государственного устройства, уровню социально-экономического 

развития, типам воспроизводства населения, занимаемым ими позициям относительно России, для классификации ландшафтов  

с использованием источников географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими  

и геоэкологическими процессами и явлениями; между природными условиями  

и размещением населения, в том числе между глобальным изменением климата  

и изменением уровня Мирового океана, хозяйственной деятельностью  

и возможными изменениями в размещении населения, между развитием науки  

и технологии и возможностями человека прогнозировать опасные природные явления и противостоять им;  

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, средней ожидаемой продолжительности 

жизни и возрастной структурой населения, развитием отраслей мирового хозяйства и особенностями  

их влияния на окружающую среду; 



  

 

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

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: применять социально-

экономические понятия: политическая карта, государство, политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное 

государство, федеративное государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, 

демографический переход, старение населения, состав населения, структура населения, экономически активное население, индекс 

человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, «климатические беженцы», расселение 

населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые 

индустриальные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая интеграция, 

международная хозяйственная специализация, международное географическое разделение труда, отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», «водородная энергетика», «зелёная 

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

международные экономические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями в результате воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения 

(исследования); выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической информации для получения 

новых знаний о природных  

и социально-экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей  

и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы, 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 различного содержания  



  

 

и другим источникам географической информации качественные и количественные показатели, характеризующие изученные 

географические объекты, процессы  

и явления; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной структуры населения отдельных стран с 

использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную  

и противоречивую географическую информацию для решения учебных  

и (или) практико-ориентированных задач; 

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

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

систематизировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и 

России, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие) географическую информацию о 

населении мира и России, отраслевой и территориальной структуре мирового хозяйства, географических особенностях развития 

отдельных отраслей; 

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

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую  

из различных источников;  

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

задач; 

8) сформированность умений применять географические знания  

для объяснения изученных социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том числе: объяснять особенности 

демографической политики  

в странах с различным типом воспроизводства населения, направления международных миграций, различия в уровнях урбанизации, в 



  

 

уровне и качестве жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры хозяйства 

отдельных стран; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об особенностях взаимодействия природы и 

общества для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

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

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

геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления, в том числе оценивать природно-

ресурсный капитал одной из стран 

 с использованием источников географической информации, влияние урбанизации на окружающую среду, тенденции развития 

основных отраслей мирового хозяйства и изменения его отраслевой и территориальной структуры, изменение климата  

и уровня Мирового океана для различных территорий, изменение содержания парниковых газов в атмосфере и меры, 

предпринимаемые для уменьшения  

их выбросов; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем: описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества: 

различия в особенностях проявления глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового океана, в объёмах выбросов 

парниковых газов в разных регионах мира, изменения геосистем  

в результате природных и антропогенных воздействий на примере регионов и стран мира, на планетарном уровне. 

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

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

важнейших проблем человечества: определять роль географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

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

и общества: выбирать  



  

 

и использовать источники географической информации для определения положения и взаиморасположения регионов и стран в 

пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран  

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

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяйства: распознавать географические особенности проявления процессов воспроизводства, 

миграции населения и урбанизации в различных регионах мира и изученных странах;  

использовать знания об основных географических закономерностях  

для определения географических факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; сравнения регионов мира 

и изученных стран  

по уровню социально-экономического развития, специализации различных стран  

и по их месту в МГРТ; для классификации стран отдельных регионов мира,  

в том числе по особенностям географического положения, форме правления  

и государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства населения с использованием 

источников географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими  

и геоэкологическими процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением населения, природными 

условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зарубежной Европы с использованием 

источников географической информации; 

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

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий:  применять изученные социально-

экономические понятия: политическая карта, государство; политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное 

государство, федеративное государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, старение 



  

 

населения, состав населения, структура населения, экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, 

этнос, плотность населения, миграции населения, расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная 

урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, 

мировое хозяйство, международная экономическая интеграция; международная хозяйственная специализация, международное 

географическое разделение труда; отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации 

(ТНК), «сланцевая революция», водородная энергетика, «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство; глобализация 

мировой экономики  

и деглобализация, «энергопереход», международные экономические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями в результате воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения 

(исследования); выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); формулировать обобщения и выводы по 

результатам наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической информации для получения 

новых знаний о природных  

и социально-экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей  

и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), 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  

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 социально-экономических и геоэкологических явлений  

и процессов в странах мира: объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического развития, в 

том числе  объяснять различие  

в составе, структуре и размещении населения, в уровне и качестве жизни населения; 



  

 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; 

особенности отраслевой  

и территориальной структуры хозяйства изученных стран, особенности международной специализации стран и роль географических 

факторов  

в её формировании; особенности проявления глобальных проблем человечества  

в различных странах с использованием источников географической информации; 

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

географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших социально-экономических  

и геоэкологических процессов; изученные социально-экономические  

и геоэкологические процессы и явления; политико-географическое положение изученных регионов, стран и России; влияние 

международных миграций  

на демографическую и социально-экономическую ситуацию в изученных странах; роль России как крупнейшего поставщика 

топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные преимущества экономики России; различные 

точки зрения по актуальным экологическим и социально-экономическим проблемам мира и России; изменения направления 

международных экономических связей России в новых экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем: описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения глобальных проблем. 

ранах мира;  

направления международных миграций;  

особенности демографической политики в изученных странах и в России;  

особенности размещения населения отдельных стран; международную хозяйственную специализацию изученных стран;  

оценивать географические факторы, определяющие международную специализацию стран;  

оценивать природно-ресурсный капитал как фактор, влияющий на развитие отдельных отраслей промышленности и сельского 



  

 

хозяйства, международные миграции как фактор, влияющий на демографическую и социально-экономическую ситуацию в 

отдельных странах, с использованием различных источников географической информации. 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства как иерархии взаимосвязанных 

природно-общественных территориальных систем:  

использовать географические знания о хозяйстве и населении мира и России, об особенностях взаимодействия природы и 

общества для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни, в том числе для установления 

взаимосвязей между особенностями географического положения и особенностями природы, населения и хозяйства отдельных стран;  

выделения факторов, определяющих географическое проявление глобальных проблем человечества на региональном и 

локальном уровнях;  

составления сравнительных географических характеристик регионов и стран мира;  

классификации стран по заданным основаниям;  

характеристики тенденций развития основных отраслей мирового хозяйства и изменения его отраслевой и территориальной 

структуры в странах мира;  

объяснения международной хозяйственной специализации изученных стран;  

места России в международном географическом разделении труда;  

особенностей проявления глобальных проблем на региональном уровне, в отдельных изученных странах; взаимосвязанности 

глобальных проблем человечества. 

4) владение географической терминологией и системой географических понятий:  

применять географические понятия: суммарный коэффициент рождаемости, расширенное и суженное воспроизводство 

населения, старение населения, состав населения, структура населения, экономически активное население, индекс человеческого 

развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, расселение населения, демографическая политика, 

субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, глобальные города, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, 

нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, международная хозяйственная специализация, международное географическое 



  

 

разделение труда, отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), транспортная 

система, информационная инфраструктура, цепочки добавленной стоимости, глобализация и деглобализация мировой экономики, 

энергетический переход — для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач. 

5) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, сформированность умений 

проводить учебные исследования, в том числе с использованием моделирования и проектирования как метода познания природных, 

социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов:  

самостоятельно выбирать тему;  

определять проблему, цели и задачи наблюдения или исследования;  

формулировать гипотезу;  

составлять план наблюдения или исследования;  

определять инструментарий (в том числе инструменты геоинформационной системы) для сбора материалов и обработки 

результатов наблюдения или исследования. 

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

характеристик различных территорий и акваторий:  

представлять информацию о численности, составе и структуре населения, об отраслевой структуре и размещении хозяйства 

отдельных стран, регионов мира, о распространении различных стихийных бедствий, о последствиях глобального изменения 

климата, опустынивания территории в виде карт, картограмм, картодиаграмм. 

7) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности;  

владение навыками получения необходимой информации из различных источников и ориентирования в них, критической 

оценки и интерпретации информации, получаемой из различных источников; 

работы с геоинформационными системами:  

определять и сравнивать по разным источникам информации географические аспекты и тенденции развития природных, 

социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;  



  

 

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

использовать геоинформационные системы как источник географической информации, необходимой для изучения 

особенностей природы, населения и хозяйства, взаимосвязей между ними и особенностей проявления и путей решения глобальных 

проблем человечества на региональном и локальном уровнях, в том числе определять показатели общего уровня развития хозяйства и 

важнейших отраслей хозяйства в отдельных странах, географические факторы международной хозяйственной специализации 

отдельных стран и регионов мира с использованием различных источников географической информации, ведущих поставщиков 

и потребителей в странах и регионах мира основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции и услуг на  мировом 

рынке;  

основные международные магистрали и транспортные узлы, направления международных туристических маршрутов на 

территории стран и регионов мира;  

классифицировать страны по типам воспроизводства населения, по уровню социально-экономического развития, по 

особенностям функциональной структуры их экономики с использованием различных источников географической информации;  

сравнивать страны по уровню социально-экономического развития, показатели, характеризующие демографическую ситуацию 

отдельных стран мира, роль отдельных отраслей в национальных экономиках, энергоёмкость ВВП отдельных стран мира;  

оценивать влияние международных миграций на демографическую и социально-экономическую ситуацию в отдельных 

странах и регионах России, условия отдельных территорий стран мира и России для размещения предприятий и различных 

производств, роль ТНК в формировании цепочек добавленной стоимости, влияние глобализации мировой экономики на хозяйство 

стран разных социально-экономических типов;  

объяснять особенности отраслевой структуры хозяйства изученных стран;  

использовать знания об ареалах распространения мировых религий и их современных изменениях для формулирования 

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

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы) информацию о  структуре населения, 

географических особенностях развития отдельных отраслей, размещении хозяйства изученных стран.  



  

 

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

экологических процессов: 

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

прогнозов;  

составлять прогноз изменения географической среды в отдельных странах и регионах мира под воздействием природных 

факторов и деятельности человека, в том числе оценивать влияние урбанизации на окружающую среду;  

социально-экономические и экологические последствия урбанизации в странах различных социально-экономических типов;  

использовать знания о конкурентных преимуществах отдельных национальных экономик стран мира и России для поиска 

путей решения проблем развития их хозяйства, об особенностях природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства отдельных 

субрегионов и стран мира, о глобальных проблемах человечества для формирования собственного мнения по актуальным 

экологическим и социальноэкономическим проблемам мира и России. 

9) применение географических знаний для самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации 

к изменению её условий: 

прогнозировать влияние последствий изменений в окружающей среде на различные сферы человеческой деятельности на 

региональном уровне;  

сопоставлять, оценивать и аргументировать различные точки зрения на актуальные экологические и социально-экономические 

проблемы мира и России. 

10) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и проблемах взаимодействия географической 

среды и общества, о географических подходах к устойчивому развитию территорий, готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практико-ориентированных задач:  

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

интегрировать и использовать географические знания и сведения из источников географической информации для решения 

практико-ориентированных задач; решать проблемы, имеющие географические аспекты, в том числе для оценки географических 



  

 

факторов, определяющих остроту глобальных проблем человечества, различных подходов к решению глобальных проблем 

человечества;  

объяснять современную демографическую ситуацию в разных регионах и странах мира, географические особенности 

проявления проблем взаимодействия географической среды и общества; составлять географические прогнозы изменений в 

окружающей среде под влиянием хозяйственной деятельности человека, изменения возрастной структуры населения отдельных 

стран, изменения численности населения и рабочей силы отдельных стран;  

изменения демографической ситуации в странах, находящихся на разных этапах демографического перехода. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. ГЕОГРАФИЯ КАК НАУКА 

1.1 
Традиционные и новые методы в 

географии. Географические прогнозы 
 1   0   0  https://resh.edu.ru/subject/4/10/ 

1.2 Географическая культура  1   0   0  https://resh.edu.ru/subject/4/10/ 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Раздел. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ 

2.1 Географическая среда  1   0   0  https://resh.edu.ru/subject/4/10/ 

2.2 
Естественный и антропогенный 

ландшафты 
 1   0   1  

https://resh.edu.ru/subject/4/10/ 

2.3 
Проблемы взаимодействия человека и 

природы 
 2   0   2  

https://resh.edu.ru/subject/4/10/ 

2.4 Природные ресурсы и их виды  2   1   1  https://resh.edu.ru/subject/4/10/ 



  

 

Итого по разделу  6   

Раздел 3. СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА 

3.1 
Политическая география и 

геополитика 
 1   0   0  

https://resh.edu.ru/subject/4/10/ 

3.2 
Классификации и типология стран 

мира 
 2   0   0  

https://resh.edu.ru/subject/4/10/ 

Итого по разделу  3   

Раздел 4. Раздел. НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

4.1 
Численность и воспроизводство 

населения 
 2   0   2  

https://resh.edu.ru/subject/4/10/ 

4.2 Состав и структура населения  2   0   2  https://resh.edu.ru/subject/4/10/ 

4.3 Размещение населения  2   0   1  https://resh.edu.ru/subject/4/10/ 

4.4 Качество жизни населения  1   0   1  https://resh.edu.ru/subject/4/10/ 

Итого по разделу  7   

Раздел 5. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

5.1 

Состав и структура мирового 

хозяйства. Международное 

географическое разделение труда 

 2   0   1  

https://resh.edu.ru/subject/4/10/ 

5.2 

Международная экономическая 

интеграция и глобализация мировой 

экономики 

 1   0   0  

https://resh.edu.ru/subject/4/10/ 

5.3 

География главных отраслей мирового 

хозяйства. Промышленность мира. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Мировой транспорт 

 11   1   2  

https://resh.edu.ru/subject/4/10/ 



  

 

Итого по разделу  14   

Резервное время  2   0   0   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   2   13   



  

 

 11 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Все

го  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практичес

кие работы  

 

Раздел 1. РЕГИОНЫ И СТРАНЫ 

1.1 

Регионы мира. 

Зарубежная 

Европа 

 6   0   1  

https://resh.edu.ru/subject

/4/11/ 

1.2 
Зарубежная 

Азия 
 6   1   1  

https://resh.edu.ru/subject

/4/11/ 

1.3 Америка  6   0   1  
https://resh.edu.ru/subject

/4/11/ 

1.4 Африка  4   1   1  
https://resh.edu.ru/subject

/4/11/ 

1.5 
Австралия и 

Океания 
 2   0   0  

https://resh.edu.ru/subject

/4/11/ 

1.6 

Россия на 

геополитическо

й, 

геоэкономическ

ой и 

геодемографиче

ской карте мира 

 3   0   1  

https://resh.edu.ru/subject

/4/11/ 

Итого по разделу  27   

Раздел 2. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

2.1 

Глобальные 

проблемы 

человечества 

 4   1   1  
https://resh.edu.ru/subject

/4/11/ 

Итого по разделу  4   

Резервное время  3   0   0   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   3   6   

 

30. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая 

культура».  

30.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая 

культура» (предметная область «Физическая культура и основы безопасности 



  

 

жизнедеятельности») (далее соответственно – программа по физической культуре, 

физическая культура) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по физической культуре. 

30.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения физической 

культуры, характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

30.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего 

образования.  

30.4. Планируемые результаты освоения программы по физической культуре 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения  

на уровне среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося 

за каждый год обучения. 

30.5. Пояснительная записка. 

30.5.1. Программа по физической культуре на уровне среднего общего образования 

разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, представленных  

в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования 

(далее ФГОС СОО), а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

Примерной федеральной программе воспитания для общеобразовательных организаций. 

30.5.2. Программа по физической культуре для 10–11 классов 

общеобразовательных организаций представляет собой методически оформленную 

концепцию требований ФГОС СОО и раскрывает их реализацию через конкретное 

содержание. 

30.5.3. При создании программы по физической культуре учитывались потребности 

современного российского общества в физически крепком  

и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться  

в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности 

физической культуры для укрепления, поддержания здоровья и сохранения активного 

творческого долголетия.  

30.5.4. В программе по физической культуре нашли свои отражения объективно 

сложившиеся реалии современного социокультурного развития российского общества, 

условия деятельности образовательных организаций, возросшие требования родителей, 



  

 

учителей и методистов к совершенствованию содержания школьного образования, 

внедрение новых методик и технологий  

в учебно-воспитательный процесс. 

30.5.5. При формировании основ программы по физической культуре 

использовались прогрессивные идеи и теоретические положения ведущих педагогических 

концепций, определяющих современное развитие отечественной системы образования: 

концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской 

Федерации, ориентирующая учебно-воспитательный процесс  

на формирование гуманистических и патриотических качеств личности учащихся, 

ответственности за судьбу Родины;  

концепция формирования универсальных учебных действий, определяющая 

основы становления российской гражданской идентичности обучающихся, активное их 

включение в культурную и общественную жизнь страны;  

концепция формирования ключевых компетенций, устанавливающая основу 

саморазвития и самоопределения личности в процессе непрерывного образования; 

концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура», 

ориентирующая учебно-воспитательный процесс на внедрение новых технологий  

и инновационных подходов в обучении двигательным действиям, укреплении здоровья и 

развитии физических качеств;  

концепция структуры и содержания учебного предмета «Физическая культура», 

обосновывающая направленность учебных программ на формирование целостной 

личности учащихся, потребность в бережном отношении к своему здоровью и ведению 

здорового образа жизни.  

30.5.6. В своей социально-ценностной ориентации программа по физической 

культуре сохраняет исторически сложившееся предназначение дисциплины «Физическая 

культура» в качестве средства подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, 

укреплению здоровья, повышению функциональных  

и адаптивных возможностей систем организма, развитию жизненно важных физических 

качеств.  

30.5.7. Программа обеспечивает преемственность с ФОП ООО и предусматривает 

завершение полного курса обучения школьников в области физической культуры. 

30.5.8. Общей целью школьного образования по физической культуре является 

формирование разносторонней, физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности  



  

 

и организации активного отдыха. В программе по физической культуре  

для 10–11 классов данная цель конкретизируется и связывается с формированием 

потребности учащихся в здоровом образе жизни, дальнейшем накоплении практического 

опыта по использованию современных систем физической культуры в соответствии с 

личными интересами и индивидуальными показателями здоровья, особенностями 

предстоящей учебной и трудовой деятельности. Данная цель реализуется в программе по 

физической культуре по трём основным направлениям. 

Развивающая направленность определяется вектором развития физических качеств 

и функциональных возможностей организма занимающихся, повышением его 

надёжности, защитных и адаптивных свойств. Предполагаемым результатом данной 

направленности становится достижение обучающимися оптимального уровня физической 

подготовленности и работоспособности, готовности  

к выполнению нормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне».  

Обучающая направленность представляется закреплением основ  

организации и планирования самостоятельных занятий оздоровительной,  

спортивно - достиженческой и прикладно - ориентированной физической культурой, 

обогащением двигательного опыта за счёт индивидуализации содержания физических 

упражнений разной функциональной направленности, совершенствования технико-

тактических действий в игровых видах спорта. Результатом этого направления предстают 

умения в планировании содержания активного отдыха и досуга в структурной 

организации здорового образа жизни, навыки в проведении самостоятельных занятий 

кондиционной тренировкой, умения контролировать состояние здоровья, физическое 

развитие и физическую подготовленность. 

Воспитывающая направленность программы заключается в содействии активной 

социализации школьников на основе формирования научных представлений о социальной 

сущности физической культуры, её месте и роли  

в жизнедеятельности современного человека, воспитании социально значимых  

и личностных качеств. В числе предполагаемых практических результатов данной 

направленности можно выделить приобщение учащихся к культурным ценностям 

физической культуры, приобретение способов общения и коллективного взаимодействия 

во время совместной учебной, игровой и соревновательной деятельности, стремление к 

физическому совершенствованию и укреплению здоровья. 

30.5.9. Центральной идеей конструирования программы по физической культуре и 

её планируемых результатов в средней общеобразовательной школе является воспитание 

целостной личности учащихся, обеспечение единства  



  

 

в развитии их физической, психической и социальной природы. Реализация этой идеи 

становится возможной на основе системно-структурной организации  

учебного содержания, которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми 

компонентами: информационным (знания о физической культуре), операциональным 

(способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 

совершенствование). 

30.5.10. В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, 

придания ей личностно значимого смысла содержание программы по физической 

культуре представляется системой модулей, которые структурными компонентами входят 

в раздел «Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: 

гимнастики, лёгкой атлетики, зимних видов спорта (на примере лыжной подготовки19), 

спортивных игр, плавания и атлетических единоборств. Данные модули в своём 

предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность 

учащихся, освоение ими технических действий  

и физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта.  

Вариативные модули объединены в программе по физической культуре модулем 

«Спортивная и физическая подготовка», содержание которого разрабатывается 

образовательной организацией на основе Федеральной модульной программы по 

физической культуре для общеобразовательных организаций. Основной содержательной 

направленностью вариативных модулей является  

подготовка учащихся к выполнению нормативных требований Всероссийского  

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», активное вовлечение их 

в соревновательную деятельность. 

30.5.11. Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона  

или образовательной организации модуль «Спортивная и физическая подготовка» может 

разрабатываться учителями физической культуры на основе содержания базовой 

физической подготовки, национальных видов спорта, современных оздоровительных 

систем. В настоящей программе по физической культуре  

в помощь учителям физической культуры в рамках данного модуля предлагается 

содержательное наполнение модуля «Базовая физическая подготовка». 

30.5.12. Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры, 

                                                             
19 С учётом климатических условий, лыжная подготовка может быть заменена либо 

другим зимним видом спорта, либо видом спорта из Федеральной модульной 

программы  

по физической культуре.  



  

 

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

неделю). Общее число часов, рекомендованных для изучения вариативных модулей 

физической культуры, - 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 

часа (1 час в неделю).  

30.5.13 Вариативные модули объединены в программе по физической культуре 

модулем «Спортивная и физическая подготовка», содержание которого разрабатывается 

образовательной организацией на основе федеральной рабочей программы по физической 

культуре для общеобразовательных организаций. Основной содержательной 

направленностью вариативных модулей является подготовка учащихся к выполнению 

нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне», активное вовлечение их в соревновательную деятельность. 

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или 

образовательной организации модуль «Спортивная и физическая подготовка» может 

разрабатываться учителями физической культуры на основе содержания базовой 

физической подготовки, национальных видов спорта, современных оздоровительных 

систем. В настоящей программе по физической культуре в помощь учителям физической 

культуры в рамках данного модуля предлагается содержательное наполнение модуля 

«Базовая физическая подготовка». 

30.5.14. Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: 

гимнастики, лёгкой атлетики, зимних видов спорта (на примере лыжной подготовки с 

учётом климатических условий, при этом лыжная подготовка может быть заменена либо 

другим зимним видом спорта, либо видом спорта из федеральной рабочей программы по 

физической культуре), спортивных игр, атлетических единоборств. Данные модули в 

своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую 

подготовленность учащихся, освоение ими технических действий и физических 

упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

30.6. Содержание обучения в 10 классе. 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как социальное явление. Истоки возникновения культуры как 

социального явления, характеристика основных направлений её развития 

(индивидуальная, национальная, мировая). Культура как способ развития человека, её 

связь с условиями жизни и деятельности. Физическая культура как явление культуры, 

связанное с преобразованием физической природы человека. 



  

 

Характеристика системной организации физической культуры в современном 

обществе, основные направления её развития и формы организации (оздоровительная, 

прикладно-ориентированная, соревновательно-достиженческая). 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» как 

основа прикладно-ориентированной физической культуры, история и развитие комплекса 

«Готов к труду и обороне» в Союзе советских социалистических республик (далее – 

СССР) и Российской Федерации. Характеристика структурной организации комплекса 

«Готов к труду и обороне» в современном обществе, нормативные требования пятой 

ступени для учащихся 16–17 лет. 

Законодательные основы развития физической культуры в Российской Федерации. 

Извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях 

физической культурой и спортом: Федеральный закон Российской Федерации «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральный закон Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

Физическая культура как средство укрепления здоровья человека. Здоровье как 

базовая ценность человека и общества. Характеристика основных компонентов здоровья, 

их связь с занятиями физической культурой. Общие представления об истории и развитии 

популярных систем оздоровительной физической культуры, их целевая ориентация и 

предметное содержание. 

Способы самостоятельной двигательной деятельности 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в условиях активного отдыха и 

досуга. Общее представление о видах и формах деятельности в структурной организации 

образа жизни современного человека (профессиональная, бытовая и досуговая). Основные 

типы и виды активного отдыха, их целевое предназначение и содержательное наполнение. 

Кондиционная тренировка как системная организация комплексных и целевых 

занятий оздоровительной физической культурой, особенности планирования физических 

нагрузок и содержательного наполнения. 

Медицинский осмотр учащихся как необходимое условие для организации 

самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой. Контроль текущего 

состояния организма с помощью пробы Руфье, характеристика способов применения и 

критериев оценивания. Оперативный контроль в системе самостоятельных занятий 

кондиционной тренировкой, цель и задачи контроля, способы организации и проведения 

измерительных процедур. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 



  

 

Упражнения оздоровительной гимнастики как средство профилактики нарушения 

осанки и органов зрения, предупреждения перенапряжения мышц опорно-двигательного 

аппарата при длительной работе за компьютером. 

Атлетическая и аэробная гимнастика как современные оздоровительные системы 

физической культуры: цель, задачи, формы организации. Способы индивидуализации 

содержания и физических нагрузок при планировании системной организации занятий 

кондиционной тренировкой. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Модуль «Спортивные игры». 

Футбол. Техники игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии, 

выполнение углового и штрафного ударов в изменяющихся игровых ситуациях. 

Закрепление правил игры в условиях игровой и учебной деятельности. 

Баскетбол. Техника выполнения игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой 

линии, способы овладения мячом при «спорном мяче», выполнение штрафных бросков. 

Выполнение правил 3–8–24 секунды в условиях игровой деятельности. Закрепление 

правил игры в условиях игровой и учебной деятельности. 

Волейбол. Техника выполнения игровых действий: «постановка блока», 

атакующий удар (с места и в движении). Тактические действия в защите и нападении. 

Закрепление правил игры в условиях игровой и учебной деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная 

физическая подготовка по избранному виду спорта, выполнение соревновательных 

действий в стандартных и вариативных условиях. Физическая подготовка к выполнению 

нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» с использованием средств базовой 

физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, 

национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

 

11 КЛАСС 

 

Знания о физической культуре 

Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значение адаптации 

организма в организации и планировании мероприятий здорового образа жизни, 

характеристика основных этапов адаптации. Основные компоненты здорового образа 

жизни и их влияние на здоровье современного человека. 



  

 

Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления здоровья. 

Оптимизация работоспособности в режиме трудовой деятельности. Влияние занятий 

физической культурой на профилактику и искоренение вредных привычек. Личная 

гигиена, закаливание организма и банные процедуры как компоненты здорового образа 

жизни. 

Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», цель и задачи, 

содержательное наполнение. Оздоровительная физическая культура в режиме учебной и 

профессиональной деятельности. Определение индивидуального расхода энергии в 

процессе занятий оздоровительной физической культурой. 

Взаимосвязь состояния здоровья с продолжительностью жизни человека. Роль и 

значение занятий физической культурой в укреплении и сохранении здоровья в разных 

возрастных периодах. 

Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во время занятий 

физической культурой. Причины возникновения травм и способы их предупреждения, 

правила профилактики травм во время самостоятельных занятий оздоровительной 

физической культурой. 

Способы и приёмы оказания первой помощи при ушибах разных частей тела и 

сотрясении мозга, переломах, вывихах и ранениях, обморожении, солнечном и тепловом 

ударах. 

Способы самостоятельной двигательной деятельности 

Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме здорового образа 

жизни. Релаксация как метод восстановления после психического и физического 

напряжения, характеристика основных методов, приёмов и процедур, правила их 

проведения (методика Э. Джекобсона, аутогенная тренировка И. Шульца, дыхательная 

гимнастика А.Н. Стрельниковой, синхрогимнастика по методу «Ключ»). 

Массаж как средство оздоровительной физической культуры, правила организации 

и проведения процедур массажа. Основные приёмы самомассажа, их воздействие на 

организм человека. 

Банные процедуры, их назначение и правила проведения, основные способы 

парения. 

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований комплекса 

«Готов к труду и обороне». Структурная организация самостоятельной подготовки к 

выполнению требований комплекса «Готов к труду и обороне», способы определения 

направленности её тренировочных занятий в годичном цикле. Техника выполнения 



  

 

обязательных и дополнительных тестовых упражнений, способы их освоения и 

оценивания. 

Самостоятельная физическая подготовка и особенности планирования её 

направленности по тренировочным циклам, правила контроля и индивидуализации 

содержания физической нагрузки. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Упражнения для профилактики острых респираторных заболеваний, целлюлита, 

снижения массы тела. Стретчинг и шейпинг как современные оздоровительные системы 

физической культуры: цель, задачи, формы организации. Способы индивидуализации 

содержания и физических нагрузок при планировании системной организации занятий 

кондиционной тренировкой. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Модуль «Спортивные игры». 

Футбол. Повторение правил игры в футбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических 

действий в условиях учебной и игровой деятельности. 

Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе 

игровой деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических 

действий в условиях учебной и игровой деятельности. 

Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе 

игровой деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических 

действий в условиях учебной и игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. 

Модуль «Атлетические единоборства». Атлетические единоборства в системе 

профессионально-ориентированной двигательной деятельности: её цели и задачи, формы 

организации тренировочных занятий. Основные технические приёмы атлетических 

единоборств и способы их самостоятельного разучивания (самостраховка, стойки, 

захваты, броски). 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная 

физическая подготовка по избранному виду спорта, выполнение соревновательных 

действий в стандартных и вариативных условиях. Физическая подготовка к выполнению 

нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» с использованием средств базовой 

физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, 

национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 



  

 

Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка». 

Общая физическая подготовка. 

Развитие силовых способностей. Комплексы общеразвивающих и локально 

воздействующих упражнений, отягощённых весом собственного тела и с использованием 

дополнительных средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и других). 

Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах. Упражнения на гимнастических 

снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и других). Броски набивного 

мяча двумя и одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперёд, назад, в стороны, 

снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения с дополнительным 

отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки 

через препятствия и другие). Бег с дополнительным отягощением (в горку и с горки, на 

короткие дистанции, эстафеты). Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по 

канату, по гимнастической стенке с дополнительным отягощением). Переноска 

непредельных тяжестей (сверстников способом на спине). Подвижные игры с силовой 

направленностью (импровизированный баскетбол с набивным мячом и другое). 

Развитие скоростных способностей. 

Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и без упора). 

Челночный бег. Бег по разметке с максимальным темпом. Повторный бег с максимальной 

скоростью и максимальной частотой шагов (10–15 м). Бег с ускорениями из разных 

исходных положений. Бег с максимальной скоростью и собиранием малых предметов, 

лежащих на полу и на разной высоте. Стартовые ускорения по дифференцированному 

сигналу. Метание малых мячей по движущимся мишеням (катящейся, раскачивающейся, 

летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, стены (правой и левой рукой). 

Передача теннисного мяча в парах правой (левой) рукой и попеременно. Ведение 

теннисного мяча ногами с ускорением по прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через 

скакалку на месте и в движении с максимальной частотой прыжков. Преодоление полосы 

препятствий, включающей в себя прыжки на разную высоту и длину, по разметке, бег с 

максимальной скоростью в разных направлениях и с преодолением опор различной 

высоты и ширины, повороты, оббегание различных предметов (легкоатлетических стоек, 

мячей, лежащих на полу или подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со 

скоростной направленностью. Технические действия из базовых видов спорта, 

выполняемые с максимальной скоростью движений. 

Развитие выносливости. 



  

 

Равномерный бег в режимах умеренной и большой интенсивности. Повторный бег 

в режимах максимальной и субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-

бросок. 

Развитие координации движений. 

Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) мячами. 

Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным мячом головой. 

Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижную и двигающуюся). 

Передвижения по возвышенной и наклонной, ограниченной по ширине опоре (без 

предмета и с предметом на голове). Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в 

воспроизведении пространственной точности движений руками, ногами, туловищем. 

Упражнение на точность дифференцирования мышечных усилий. Подвижные и 

спортивные игры. 

Развитие гибкости. 

Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), выполняемых 

с большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение и расслабление мышц. 

Специальные упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, 

выкруты гимнастической палки). 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные и 

обрядовые игры. Технические действия национальных видов спорта. 

Специальная физическая подготовка. 

Модуль «Гимнастика» 

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающей 

амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с 

гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого 

сустава (выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой 

для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов для развития подвижности 

позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с большой 

амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, 

шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий, 

включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, 

преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым 

лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную 

мишень, с места и с разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на 



  

 

разной высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую 

скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. 

Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе 

стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки), отжимания в упоре лёжа с изменяющейся 

высотой опоры для рук и ног, отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в 

висе на гимнастической стенке до посильной высоты, из положения лёжа на 

гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с различной амплитудой 

движений (на животе и на спине), комплексы упражнений с гантелями с индивидуально 

подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со 

взмахом рук), метание набивного мяча из различных исходных положений, комплексы 

упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения), элементы 

атлетической гимнастики (по типу «подкачки»), приседания на одной ноге «пистолетом» 

(с опорой на руку для сохранения равновесия). 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, 

выполняемые в режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и 

фиксацией положений тела. Повторное выполнение гимнастических упражнений с 

уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой тренировки»). Комплексы 

упражнений с отягощением, выполняемые в режиме непрерывного и интервального 

методов. 

Модуль «Лёгкая атлетика» 

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-

интервального метода. Бег по пересечённой местности (кроссовый бег). Гладкий бег с 

равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями в 

максимальном темпе. Равномерный повторный бег с финальным ускорением (на разные 

дистанции). Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа». 

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с 

дополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. 

Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки 

в высоту с продвижением и изменением направлений, поворотами вправо и влево, на 

правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку с дополнительным 

отягощением и без него. Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения с 



  

 

локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по 

методу круговой тренировки. 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и 

темпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный 

бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со 

старта). Бег с максимальной скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном 

темпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с 

ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на 

развитие координации (разрабатываются на основе учебного материала модулей 

«Гимнастика» и «Спортивные игры»). 

Модуль «Спортивные игры» 

Баскетбол. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных 

направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением 

различных заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). 

Ускорения с изменением направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом) 

шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров 

левой (правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков 

дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительным 

выполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальной скоростью 

приставными шагами левым и правым боком. Ведение баскетбольного мяча с ускорением 

и максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с 

разбега. Прыжки с поворотами на точность приземления. Передача мяча двумя руками от 

груди в максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, 

боком с последующим рывком на 3–5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением на основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. 

Прыжки на одной ноге и обеих ногах с продвижением вперёд, по кругу, «змейкой», на 

месте с поворотом на 180 и 360. Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и 

с передвижением (с дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание и 

спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим ускорением и 

ускорение с последующим выполнением многоскоков. Броски набивного мяча из 

различных исходных положений, с различной траекторией полёта одной рукой и обеими 

руками, стоя, сидя, в полуприседе. 



  

 

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью, с 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального 

упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в 

баскетбол с увеличивающимся объёмом времени игры. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и 

подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и 

назад). Бег с «тенью» (повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, 

по гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся 

амплитудой движений. Броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с 

последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от стены (от 

пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и направлением 

передвижения. 

Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с 

последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по 

свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением 

направления передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с 

изменением темпа и направления движения (по прямой, по кругу, «змейкой»). Бег с 

максимальной скоростью с поворотами на 180 и 360. Прыжки через скакалку в 

максимальном темпе. Прыжки по разметке на правой (левой) ноге, между стоек, спиной 

вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. Удары по 

мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, 

«дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с 

последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением на основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. 

Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в 

высоту. Прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперёд, назад, в 

приседе, с продвижением вперёд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. 

Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие 

дистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий 

бег в режиме непрерывно-интервального метода.  

30.8. Планируемые результаты освоения программы по физической культуре  

на уровне среднего общего образования. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



  

 

В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

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

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

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

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

искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейную убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России; 

4) эстетического воспитания: 



  

 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание приобретённых умений и навыков, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности; способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 



  

 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур,  

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познанием мира; 

осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 



  

 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях (в том числе при 

создании учебных и социальных проектов); 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 



  

 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний; 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

принятия себя и других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 



  

 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество вклада своего и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по физической культуре. 

Раздел «Знания о физической культуре»: 

характеризовать физическую культуру как явление культуры, её направления и 

формы организации, роль и значение в жизни современного человека и общества; 

ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации», руководствоваться ими при организации активного 

отдыха в разнообразных формах физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

деятельности; 

положительно оценивать связь современных оздоровительных систем физической 

культуры и здоровья человека, раскрывать их целевое назначение и формы организации, 

возможность использовать для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных 

интересов и функциональных возможностей. 

Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 

проектировать досуговую деятельность с включением в её содержание 

разнообразных форм активного отдыха, тренировочных и оздоровительных занятий, 

физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований; 



  

 

контролировать показатели индивидуального здоровья и функционального 

состояния организма, использовать их при планировании содержания и направленности 

самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, оценке её эффективности; 

планировать системную организацию занятий кондиционной тренировкой, 

подбирать содержание и контролировать направленность тренировочных воздействий на 

повышение физической работоспособности и выполнение норм Комплекса «Готов к труду 

и обороне». 

Раздел «Физическое совершенствование»: 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, 

использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных 

занятий; 

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной 

физической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом 

индивидуальных интересов в физическом развитии и физическом совершенствовании; 

выполнять упражнения общефизической подготовки, использовать их в 

планировании кондиционной тренировки; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах 

спорта в условиях учебной и соревновательной деятельности, осуществлять судейство по 

одному из освоенных видов (футбол, волейбол, баскетбол); 

демонстрировать приросты показателей в развитии основных физических качеств, 

результатов в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по физической культуре: 

Раздел «Знания о физической культуре»: 

характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу 

укрепления здоровья, учитывать её этапы при планировании самостоятельных занятий 

кондиционной тренировкой; 

положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда, 

профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, 

предупреждении раннего старения и сохранении творческого долголетия; 

выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, руководствоваться правилами их 

предупреждения и оказания первой помощи. 

Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 



  

 

планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой 

деятельности с целью профилактики умственного и физического утомления, оптимизации 

работоспособности и функциональной активности основных психических процессов; 

организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и самомассажа с 

целью восстановления организма после умственных и физических нагрузок; 

проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению 

нормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне», планировать их 

содержание и физические нагрузки, исходя из индивидуальных результатов в тестовых 

испытаниях. 

Раздел «Физическое совершенствование»: 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, 

использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных 

занятий; 

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной 

физической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом 

индивидуальных интересов и потребностей в физическом развитии и физическом 

совершенствовании; 

демонстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетических 

единоборств, выполнять их во взаимодействии с партнёром; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах 

спорта, выполнять их в условиях учебной и соревновательной деятельности (футбол, 

волейбол, баскетбол); 

выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных физических 

качеств, демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях Комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контр

ольн

ые 

работ

ы 

Практич

еские 

работы 

 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 Физическая культура как 

социальное явление 

5  5 fk12.ru›Медиатека›books 

1.2 Физическая культура как 

средство укрепления здоровья 

человека 

3  3 fk12.ru›Медиатека›books 

Итого по разделу 8  

Раздел 2. Способы самостоятельной двигательной деятельности 

2.1 Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в условиях 

активного отдыха и досуга 

10  10 fk12.ru›Медиатека›books 

Итого по разделу 10  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 Физкультурно-оздоровительная 6  6 fk12.ru›Медиатека›books 



  

 

деятельность 

Итого по разделу 6  

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 Модуль «Спортивные игры». 

Футбол 

10  10 fk12.ru›Медиатека›books 

2.2 Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол 

17  17 fk12.ru›Медиатека›books 

2.3 Модуль «Спортивные игры». 

Волейбол 

21  21 fk12.ru›Медиатека›books 

Итого по разделу 48  

Раздел 3. Прикладно-ориентированная двигательная деятельность 

3.1 Спортивная подготовка 14 1 13 fk12.ru›Медиатека›books 

Итого по разделу 14  

Раздел 4. Модуль «Спортивная и физическая подготовка» 

4.1 Базовая физическая подготовка 16  16 nvsu.ru>ru/Intellekt/2316/

2172_Kompleks_GTO…2

pdf 

Итого 30  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102 1 101  

 

 

 

 

11 КЛАСС 

№ Наименование разделов и тем Количество часов Электронные (цифровые) 



  

 

п/п программы образовательные ресурсы 

Всего Контро

льные 

работы 

Практи

ческие 

работы 

 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 Здоровый образ жизни 

современного человека 

6  6 fk12.ru›Медиатека›books 

1.2 Профилактика травматизма и 

оказание перовой помощи во 

время занятий физической 

культурой 

4  4 fk12.ru›Медиатека›books 

Итого по разделу 10  

Раздел 2. Способы самостоятельной двигательной деятельности 

2.1 Современные 

оздоровительные методы и 

процедуры в режиме 

здорового образа жизни 

6  6 fk12.ru›Медиатека›books 

2.2 Самостоятельная подготовка 

к выполнению нормативных 

требований комплекса «Готов 

к труду и обороне» 

2  2 fk12.ru›Медиатека›books 

Итого по разделу 8  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 Физкультурно-

оздоровительная деятельность 

6  6 fk12.ru›Медиатека›books 



  

 

Итого по разделу 6  

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 Модуль «Спортивные игры». 

Футбол 

10  10 fk12.ru›Медиатека›books 

2.2 Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол 

10  10 fk12.ru›Медиатека›books 

2.3 Модуль «Спортивные игры». 

Волейбол 

12  12 fk12.ru›Медиатека›books 

Итого по разделу 32  

Раздел 3. Прикладно-ориентированная двигательная деятельность 

3.1 Модуль «Атлетические 

единоборства» 

12  12 fk12.ru›Медиатека›books 

Итого по разделу 12  

Раздел 4. Модуль «Спортивная и физическая подготовка» 

4.1 Спортивная подготовка 14 1 14 fk12.ru›Медиатека›books 

4.2 Базовая физическая 

подготовка 

18  18 nvsu.ru>ru/Intellekt/2316/2172

_Kompleks_GTO…2pdf 

Итого 32  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

102 1 101  

 

31. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 

уровень).  

31.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (предметная область 

«Физическая культура  



  

 

и основы безопасности жизнедеятельности») (далее соответственно – программа  

ОБЖ, ОБЖ) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы ОБЖ. 

31.2. Пояснительная записка. 

31.2.1. Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения программы среднего общего образования, 

представленных в ФГОС СОО, федеральной программы воспитания, Концепции преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и предусматривает непосредственное применение при реализации ООП СОО.  

31.2.2. Программа ОБЖ позволит учителю построить освоение содержания  

в логике последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации  

до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть преемственность приобретения 

обучающимися знаний  

и формирования у них умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности. 

Программа ОБЖ в методическом плане обеспечивает реализацию практико-ориентированного подхода в преподавании ОБЖ, 

системность и непрерывность приобретения обучающимися знаний и формирования у них навыков в области безопасности 

жизнедеятельности при переходе с уровня основного общего образования; помогает педагогу продолжить освоение содержания 

материала  

в логике последовательного нарастания факторов опасности: опасная ситуация, экстремальная ситуация, чрезвычайная ситуация и 

разумного построения модели индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни  

с учётом актуальных вызовов и угроз в природной, техногенной, социальной  

и информационной сферах. 

31.2.3. Программа ОБЖ обеспечивает: 

формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры  

и мотивации ведения безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, соответствующего интересам 

обучающихся и потребностям общества в формировании полноценной личности безопасного типа; 



  

 

взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета ОБЖ на уровнях основного 

общего и среднего общего образования; 

подготовку выпускников к решению актуальных практических задач безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни. 

31.2.4. В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено двумя вариантами реализации 

содержания, состоящими 

из отдельных модулей (тематических линий), обеспечивающих системность  

и непрерывность изучения предмета на уровнях основного общего  

и среднего общего образования. 

31.2.4.1. Вариант 1. 

Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности». 

Модуль № 2. «Основы обороны государства».  

Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность». 

Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных  

и чрезвычайных ситуаций». 

Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая безопасность». 

Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни». 

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 

Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки». 

31.2.4.2. Вариант 2. 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе». 

Модуль № 2 «Безопасность в быту». 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте». 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах». 



  

 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде». 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний». 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме». 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве». 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства  

в обеспечении безопасности жизни и здоровья населения». 

31.2.5. В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего образования 

федеральная рабочая программа предполагает внедрение универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей 

(тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность, по возможности её избегать,  

при необходимости безопасно действовать». 

31.2.6. Программа предусматривает внедрение практико-ориентированных интерактивных форм организации учебных занятий 

с возможностью применения тренажёрных 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.  

31.2.7. В современных условиях с обострением существующих и появлением новых глобальных и региональных вызовов и 

угроз безопасности России (резкий рост военной напряжённости на приграничных территориях; продолжающееся распространение 

идей экстремизма и терроризма; существенное ухудшение медико-биологических условий жизнедеятельности; нарушение 

экологического равновесия и другие) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не только  

для самого человека, но также для общества и государства. При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности 

остаётся 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. 

31.2.8. Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения образовательного процесса по учебному 

предмету ОБЖ определяется системообразующими документами в области безопасности: Стратегией национальной безопасности 

Российской Федерации20, Национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 года21, Государственной 

программой Российской Федерации «Развитие образования»22. 

31.2.9 ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические компоненты во всех без исключения 

предметных областях  

и реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, 

формирование компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной 

базой учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, которая имеет междисциплинарный характер, основываясь на 

изучении проблем безопасности в общественных, гуманитарных, технических и естественных науках. Это позволяет формировать 

целостное видение всего комплекса проблем безопасности (от индивидуальных до глобальных), что позволит обосновать 

оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для выпускников 

построение адекватной модели индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни. 

31.2.10. В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы  

к изучению ОБЖ несколько скорректированы. Он входит в предметную область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», является обязательным для изучения на уровне среднего общего образования.  

31.2.11. Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что 

                                                             
20 Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 27, ст. 5351). 
21 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 30, ст. 4884). 
22 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 1, ст. 375). 



  

 

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. 

31.2.12. Целью изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования является формирование у обучающихся базового 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, общества и государства, 

что предполагает: 

способность применять принципы и правила безопасного поведения  

в повседневной жизни на основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин и механизмов возникновения и 

развития различных опасных и чрезвычайных ситуаций, готовности к применению необходимых средств  

и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного 

поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 

знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач обеспечения национальной безопасности и 

защиты населения от опасных  

и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

31.2.13. Всего на изучение ОБЖ на уровне среднего общего образования рекомендуется отводить 68 часов в 10—11 классах. 

При этом порядок освоения программы определяется образовательной организацией, которая вправе самостоятельно определять 

последовательность тематических линий ОБЖ  

и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано и конкретизировано с учётом 

региональных (географических, социальных, этнических и других), а также бытовых и других местных особенностей. 

31.3. Содержание обучения.  

31.3.1. Вариант № 1. 



  

 

31.3.1.1. Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности». 

Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе. 

Корпоративный, индивидуальный, групповой уровень культуры безопасности. Общественно-государственный уровень 

культуры безопасности жизнедеятельности.  

Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения в стране.  

Общие правила безопасности жизнедеятельности. 

Опасности вовлечения молодёжи в противозаконную и антиобщественную деятельность. Ответственность за нарушения 

общественного порядка. Меры противодействия вовлечению в несанкционированные публичные мероприятия. 

Явные и скрытые опасности современных развлечений молодёжи. Зацепинг. Административная ответственность за занятия 

зацепингом и руфингом. Диггерство и его опасности. Ответственность за диггерство. Паркур. Селфи. Основные меры безопасности 

для паркура и селфи. Флешмоб. Ответственность за участие  

в флешмобе, носящем антиобщественный характер. 

Как не стать жертвой информационной войны. 

Безопасность на транспорте. Порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного характера (при отсутствии 

пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности возгорания). 

Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного движения для пешеходов, пассажиров, водителей. 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси, маршрутном такси. Правила безопасного поведения в 

случае возникновения пожара на транспорте. 

Безопасное поведение на различных видах транспорта. 

Электросамокат. Питбайк. Моноколесо. Сегвей. Гироскутер. Основные меры безопасности при езде на средствах 

индивидуальной мобильности. Административная и уголовная ответственность за нарушение правил  

при вождении. 

Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. Дорожная разметка  



  

 

и её виды (горизонтальная и вертикальная). Правила дорожного движения, установленные для водителей велосипедов, мотоциклов и 

мопедов. Ответственность за нарушение Правил дорожного движения и мер оказания первой помощи. 

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте,  

на воздушном и водном транспорте. Как действовать при аварийных ситуациях  

на воздушном, железнодорожном и водном транспорте. 

Источники опасности в быту. Причины пожаров в жилых помещениях. Правила поведения и действия при пожаре. 

Электробезопасность в повседневной жизни. Меры предосторожности для исключения поражения электрическим током. Права, 

обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Средства бытовой химии. Правила обращения с ними и 

хранения. Аварии  

на коммунальных системах жизнеобеспечения. Порядок вызова аварийных служб  

и взаимодействия с ними. 

Информационная и финансовая безопасность. Информационная безопасность Российской Федерации. Угроза 

информационной безопасности. 

Информационная безопасность детей. Правила информационной безопасности в социальных сетях. Адреса электронной 

почты. Никнейм. Гражданская, административная и уголовная ответственность в информационной сфере. 

Основные правила финансовой безопасности в информационной сфере. Финансовая безопасность в сфере наличных денег, 

банковских карт. Уголовная ответственность за мошенничество. Защита прав потребителя, в том числе  

при совершении покупок в Интернете. 

Безопасность в общественных местах. Порядок действий при риске возникновения или возникновении толпы, давки. 

Эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи. Правила безопасного поведения при проявлении агрессии, при угрозе 

возникновения пожара. 

Порядок действий при попадании в опасную ситуацию. Порядок действий  

в случаях, когда потерялся человек. 



  

 

Безопасность в социуме. Конфликтные ситуации. Способы разрешения конфликтных ситуаций. Опасные проявления 

конфликтов. Способы противодействия буллингу и проявлению насилия. 

31.3.1.2. Модуль № 2. «Основы обороны государства».  

Правовые основы подготовки граждан к военной службе. Стратегические национальные приоритеты. Цели обороны. 

Предназначение Вооружённых Сил Российской Федерации. Войска, воинские формирования, службы, которые привлекаются к 

обороне страны. 

Составляющие воинской обязанности в мирное и военное время. Организация воинского учёта. Подготовка граждан к военной 

службе. Заключение комиссии  

по результатам медицинского освидетельствования о годности гражданина  

к военной службе. 

Допризывная подготовка. Подготовка по основам военной службы  

в образовательных организациях в рамках освоения образовательной программы среднего общего образования. Подготовка граждан 

по военно-учётным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в различных объединениях и организациях. Составные 

части добровольной подготовки граждан к военной службе. Военно-прикладные виды спорта. Спортивная подготовка граждан.  

Вооружённые Силы Российской Федерации – гарант обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 

История создания российской армии. Победа в Великой Отечественной войне (1941–1945). Вооружённые Силы Советского Союза в 

1946–1991 гг.  Вооружённые Силы Российской Федерации (созданы в 1992 г.). 

Дни воинской славы (победные дни) России. Памятные даты России. 

Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. Угроза национальной безопасности. Повышение угрозы 

использования военной силы. 

Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные приоритеты. Обеспечение национальной 

безопасности Российской Федерации. Стратегические цели обороны. Достижение целей обороны. Военная доктрина Российской 

Федерации. Основные задачи Российской Федерации  



  

 

по сдерживанию и предотвращению военных конфликтов. Гибридная война  

и способы противодействия ей. 

Структура Вооружённых Сил Российской Федерации. Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации. Воинские 

должности и звания  

в Вооружённых Силах Российской Федерации. Воинские звания военнослужащих. Военная форма одежды и знаки различия 

военнослужащих.  

Современное состояние Вооружённых Сил Российской Федерации. Совершенствование системы военного образования. 

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». Модернизация вооружения, 

военной и специальной техники в Вооружённых Силах Российской Федерации. Требования к кандидатам на прохождение военной 

службы в научной роте. 

31.3.1.3. Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность». 

Выбор воинской профессии. Индивидуальные качества, которыми должны обладать претенденты на командные должности, 

военные связисты, водители, военнослужащие, находящиеся на должностях специального назначения. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооружённых Сил Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. 

Воинские символы и традиции Вооружённых Сил Российской Федерации. Ордена Российской Федерации – знаки отличия, 

почётные государственные награды за особые заслуги. 

Традиции, ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации. Воинский долг. Дружба и войсковое товарищество. Порядок 

вручения Боевого знамени воинской части и приведения к Военной присяге (принесения обязательства). 

Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации. Вручение воинской части государственной награды. 

Призыв граждан на военную службу. Воинская обязанность граждан Российской Федерации в мирное время, в период 

мобилизации, военного положения и в военное время. Граждане, подлежащие (не подлежащие) призыву на военную службу, 

освобождение от призыва на военную службу. Отсрочка от призыва граждан на военную службу. Сроки призыва граждан на военную 



  

 

службу. Поступление на военную службу по контракту. Альтернативная гражданская служба.  

31.3.1.4. Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных  

и чрезвычайных ситуаций». 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (2021). Основные направления деятельности государства по защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций (на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций  

и других). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Структура и основные 

задачи РСЧС. Функциональные и территориальные подсистемы РСЧС. Структура, основные задачи, деятельность МЧС России. 

Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей 

(ОКСИОН). Цель и задачи ОКСИОН. Режимы функционирования ОКСИОН. 

Гражданская оборона и её основные задачи на современном этапе. Подготовка населения в области гражданской обороны. 

Подготовка обучаемых гражданской обороне в общеобразовательных организациях. Оповещение населения  

о чрезвычайных ситуациях. Составные части системы оповещения населения. Действия по сигналам гражданской обороны. Правила 

поведения населения в зонах химического и радиационного загрязнения. Оказание первой помощи  

при поражении аварийно-химически опасными веществами. Правила поведения  

при угрозе чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий. Эвакуация гражданского населения и её виды. 

Упреждающая и заблаговременная эвакуация. Общая и частичная эвакуация.  

Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и средства индивидуальной 

зашиты кожи. Использование медицинских средств индивидуальной защиты. 

Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения. Защитные сооружения гражданской обороны. 



  

 

Размещение населения в защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зоне поражения. Задачи аварийно-спасательных и неотложных 

работ. Приёмы и способы выполнения спасательных работ. Соблюдение мер безопасности при работах. 

31.3.1.5. Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая безопасность». 

Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного поведения в лесу, в горах, на водоёмах. 

Ориентирование на местности. Современные средства навигации (компас, GPS). Безопасность в автономных условиях. 

Чрезвычайные ситуации природного характера (геологические, гидрологические, метеорологические, природные пожары). 

Возможности прогнозирования и предупреждения. 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Нормы предельно допустимой концентрации вредных веществ. 

Правила использования питьевой воды. Качество продуктов питания. Правила хранения и употребления продуктов питания. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека (Роспотребнадзор). Федеральный закон  

от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 133; 

2022, № 13, ст. 1960). 

Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей. Бытовые приборы контроля воздуха. TDS-метры 

(солемеры). Шумомеры. Люксметры. Бытовые дозиметры (радиометры). Бытовые нитратомеры. 

Основные виды экологических знаков. Знаки, свидетельствующие  

об экологической чистоте товаров, а также о безопасности их для окружающей среды. Знаки, информирующие об экологически 

чистых способах утилизации самого товара и его упаковки. 

31.3.1.6. Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Разновидности экстремистской деятельности. Внешние и внутренние экстремистские угрозы. 

Деструктивные молодёжные субкультуры и экстремистские объединения. Терроризм – крайняя форма экстремизма. 

Разновидности террористической деятельности. 



  

 

Праворадикальные группировки нацистской направленности  

и леворадикальные сообщества. Правила безопасности, которые следует соблюдать, чтобы не попасть в сферу влияния неформальной 

группировки. 

Ответственность граждан за участие в экстремистской и террористической деятельности. Статьи Уголовного кодекса 

Российской Федерации, предусмотренные за участие в экстремистской и террористической деятельности. 

Противодействие экстремизму и терроризму на государственном уровне. Национальный антитеррористический комитет 

(НАК) и его предназначение. Основные задачи НАК. Федеральный оперативный штаб. 

Уровни террористической опасности. Принятие решения об установлении уровня террористической опасности. Меры по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства, которые принимаются в соответствии с установленным уровнем 

террористической опасности.  

Особенности проведения контртеррористических операций. Обязанности руководителя контртеррористической операции. 

Группировка сил и средств для проведения контртеррористической операции. 

Экстремизм и терроризм на современном этапе. Внутренние и внешние экстремистские угрозы. Наиболее опасные проявления 

экстремизма. Виды современной террористической деятельности. Терроризм, который опирается  

на религиозные мотивы. Терроризм на криминальной основе. Терроризм  

на национальной основе. Технологический терроризм. Кибертерроризм. 

Борьба с угрозой экстремистской и террористической опасности. Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность. Формирование антитеррористического поведения. Праворадикальные группировки нацистской 

направленности и леворадикальные сообщества. Как не стать участником или жертвой молодёжных право- и леворадикальных 

сообществ. Радикальный ислам – опасное экстремистское течение. Как избежать вербовки  

в экстремистскую организацию. 

Меры личной безопасности при вооружённом нападении на образовательную организацию. Действия при угрозе совершения 

террористического акта. Обнаружение подозрительного предмета, в котором может быть замаскировано взрывное устройство. 



  

 

Безопасное поведение в толпе. Безопасное поведение  

при захвате в заложники. 

31.3.1.7. Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни». 

Здоровый образ жизни как средство обеспечения благополучия личности. Государственная правовая база для обеспечения 

безопасности населения  

и формирования у него культуры безопасности, составляющей которой является ведение здорового образа жизни. 

Систематические занятия физической культурой и спортом. Выполнение нормативов ГТО. Основные составляющие здорового 

образа жизни. Главная цель здорового образа жизни – сохранение здоровья. Рациональное питание. Вредные привычки. Главное 

правило здорового образа жизни. Преимущества правило здорового образа жизни. Способы сохранения психического здоровья. 

Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие негативное влияние  

на репродуктивную функцию. Влияние уровня репродуктивного здоровья каждого человека и общества в целом на демографическую 

ситуацию страны. 

Наркотизм – одна из главных угроз общественному здоровью. Правовые основы государственной политики в сфере контроля 

за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту в целях охраны 

здоровья граждан, государственной и общественной безопасности. 

Наказания за действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами, предусмотренные в Уголовном кодексе 

Российской Федерации. Профилактика наркомании. Психоактивные вещества (ПАВ). Формирование индивидуального негативного 

отношения к наркотикам. 

Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ). Первичная профилактика злоупотребления ПАВ. Вторичная 

профилактика злоупотребления ПАВ. Третичная профилактика злоупотребления ПАВ. 

31.3.1.8. Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 

Освоение основ медицинских знаний. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Среда 



  

 

обитания человека. Санитарно-эпидемиологическая обстановка. Карантин. 

Виды неинфекционных заболеваний. Как избежать возникновения  

и прогрессирования неинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации  

в профилактике неинфекционных заболеваний. Виды инфекционных заболеваний. Профилактика инфекционных болезней. 

Вакцинация. 

Биологическая безопасность. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Источник биолого-социальной чрезвычайной 

ситуации. Безопасность  

при возникновении биолого-социальных чрезвычайных ситуаций. Способы личной защиты в случае сообщения об эпидемии. 

Пандемия новой коронавирусной инфекции СOVID-19. Правила профилактики коронавируса. 

Первая помощь и правила её оказания. Признаки угрожающих жизни  

и здоровью состояний, требующие вызова скорой медицинской помощи. Правила вызова скорой медицинской помощи. Уголовная 

ответственность за оставление пострадавшего, находящегося в беспомощном состоянии, без возможности получения помощи. 

Оказание первой помощи пострадавшему до передачи его в руки специалистам из бригады скорой медицинской помощи. 

Реанимационные мероприятия. 

Первая помощь при нарушениях сердечной деятельности. Острая сердечная недостаточность (ОСН). Неотложные 

мероприятия при ОСН. Первая помощь  

при травмах и травматическом шоке. Первая помощь при ранениях. Виды ран. Кровотечения наружные и внутренние. Правила 

оказания помощи при различных видах кровотечений. Первая помощь при острой боли в животе, эпилепсии, ожогах. Первая помощь 

при пищевых отравлениях и отравлениях угарным газом, бытовой химией, удобрениями, средствами для уничтожения грызунов и 

насекомых, лекарственными препаратами и алкоголем, кислотами и щелочами. 

Первая помощь при утоплении и коме. Первая помощь при отравлении психоактивными веществами. Общие признаки 

отравления психоактивными веществами. 

Составы аптечек для оказания первой помощи в различных условиях. 



  

 

Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

31.3.1.9. Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки». 

Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими. Строевая подготовка. Выполнение воинского 

приветствия на месте и в движении. 

Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова  

(АК-74). Основы и правила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных гранат. Ручная осколочная граната Ф-1 

(оборонительная). Ручная осколочная граната РГД-5.  

Действия в современном общевойсковом бою. Состав и вооружение мотострелкового отделения на БМП. Инженерное 

оборудование позиции солдата. Одиночный окоп. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке.  

Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою. Фильтрующий противогаз. Респиратор. Общевойсковой 

защитный комплект (ОЗК). Табельные медицинские средства индивидуальной защиты. Первая помощь в бою. Различные способы 

переноски и оттаскивания раненых с поля боя. 

Сооружения для защиты личного состава. Открытая щель. Перекрытая щель. Блиндаж. Укрытия для боевой техники. Убежища 

для личного состава. 

31.3.2. Вариант № 2. 

31.3.2.1. Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности  

в современном обществе» 

Объяснять смысл понятия «культура безопасности». Характеризовать значение культуры безопасности для жизни человека, 

государства, общества. 

Объяснять смысл и соотносить понятия «опасность», «безопасность», «риск» (угроза), «опасная ситуация», «экстремальная 

ситуация», «чрезвычайная ситуация». 

Иметь представления об уровнях взаимодействия человека и окружающей среды. Приводить примеры. 



  

 

Иметь представление об уровнях решения задачи обеспечения безопасности, приводить примеры. 

Раскрывать смысл понятия «безопасное поведение». Иметь представление  

о понятии «виктимное поведение». Приводить примеры. 

Знать и применять общие правила безопасного поведения. 

Объяснять смысл понятия «риск-ориентированный подход». Приводить примеры реализации риск-ориентированного подхода 

на уровне личности, общества, государства.  

Сформировать представление о безопасном поведении как о неотъемлемой части жизни современного человека и общества. 

31.3.2.2. Модуль № 2 «Безопасность в быту». 

Классифицировать и характеризовать источники опасности в быту. 

Знать общие правила безопасного поведения, владеть ими в бытовых ситуациях. 

Иметь представление о защите прав потребителя, в том числе при совершении покупок в Интернете. 

Безопасно действовать в различных бытовых ситуациях. Знать порядок действий при возникновении опасных ситуаций в 

быту. 

Знать порядок оказания первой помощи при ушибах, переломах, кровотечениях. 

Знать правила вызова экстренных служб, порядок взаимодействия  

с экстренными службами. 

Знать правила обращения с электрическими и газовыми приборами. 

Иметь представления о возможных последствиях электротравмы. Знать порядок проведения сердечно-легочной реанимации. 

Иметь представления о современных системах извещения и пожаротушения в жилых помещениях. 

Соблюдать правила пожарной безопасности в быту. Знать порядок действий при угрозе или возникновении пожара. 

Знать порядок оказания первой помощи при химических и термических ожогах. 

Иметь представление о нормативах прибытия пожарных в городах и сельской местности, правилах действий пожарных 

расчётов. 



  

 

Характеризовать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. 

Соблюдать правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд; лифт; мусоропровод; придомовая 

территория; детская площадка; площадка для выгула собак и других). 

Распознавать ситуации криминального характера. Знать меры профилактики  

и порядок действий в ситуациях криминального характера. 

Знать правила поведения при коммунальной аварии, порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с ними. 

31.3.2.3. Модуль № 3 «Безопасность на транспорте». 

Характеризовать опасности на различных видах транспорта. 

Соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, водителя велосипеда и иных средств 

передвижения. Уметь учитывать разные условия (движение по обочине; движение в тёмное время суток; движение  

с использованием средств индивидуальной мобильности). 

Приводить примеры взаимосвязи безопасности водителя и пассажира. 

Иметь представления о знаниях и навыках, необходимых водителю автомобиля. 

Знать порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного характера (при отсутствии пострадавших; с одним 

или несколькими пострадавшими; при опасности возгорания; с большим количеством участников). 

Безопасно вести себя в метро. Знать порядок действий при возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения 

пожара, совершения террористического акта, действий криминального характера). 

Безопасно вести себя на железнодорожном транспорте. Знать порядок действий при возникновении опасности (в том числе 

при угрозе возникновения пожара, совершения террористического акта, действий криминального характера). 

Безопасно вести себя на водном транспорте. Знать порядок действий  

при возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения террористического акта, действий 

криминального характера). 

Безопасно вести себя на авиационном транспорте. Знать порядок действий  



  

 

при возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения террористического акта, действий 

криминального характера). 

31.3.2.4. Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах». 

Характеризовать источники опасности в общественных местах. 

Характеризовать источники опасности, связанные с действиями человека (возникновение толпы, давки; проявление агрессии; 

криминальные ситуации; случаи, когда потерялся человек). 

Соблюдать правила безопасного поведения в общественных местах. 

Знать порядок действий при попадании в толпу, давку. 

Соблюдать правила поведения при проявлении агрессии. 

Знать порядок действий при криминальной опасности. 

Знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек. 

Знать порядок действий при угрозе или возникновении пожара в различных общественных местах (лечебных, 

образовательных, культурных учреждениях). 

Знать порядок действий при угрозе обрушения зданий или отдельных конструкций. 

Знать порядок действий при угрозе совершения террористического акта. 

31.3.2.5. Модуль № 5 «Безопасность в природной среде». 

Характеризовать основные источники опасности в природной среде. 

Знать и соблюдать правила безопасного поведения на природе (в лесу; в горах; на водоёмах). 

Иметь представление о способах ориентирования на местности, традиционных и современных средствах навигации. 

Знать порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде.  

Знать способы подачи сигнала о помощи. 

Иметь представление о возможностях выживания в автономных условиях (способах сооружения убежища; получении воды и 

пищи; защиты от перегрева  



  

 

и переохлаждения; правилах поведения при встрече с дикими животными). 

Знать приёмы оказания первой помощи при перегреве, переохлаждении, отморожении. 

Знать общие правила поведения при чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Знать о причинах возникновения природных пожаров. 

Характеризовать роль человека в возникновении и предупреждении природных пожаров. Приводить примеры. 

Иметь представление о мероприятиях по борьбе с природными пожарами, возможных последствиях и способах их смягчения.  

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий и последствиях 

чрезвычайных ситуаций геологического характера. Приводить примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях геологического характера. 

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий и последствиях 

чрезвычайных ситуаций гидрологического характера. Приводить примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях гидрологического характера. 

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий и последствиях 

чрезвычайных ситуаций метеорологического характера. Приводить примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях метеорологического характера. 

Объяснять смысл понятия «экология». Характеризовать влияние деятельности человека на экологию. 

Сформировать бережное отношение к природе.  

Разумно пользоваться природными богатствами. 

31.3.2.6. Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний». 

Объяснять смысл понятий «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», «лечение», «профилактика». 

Знать факторы, влияющие на здоровье человека и составляющие здорового образа жизни. 

Иметь представления об инфекционных заболеваниях, механизмах  

их распространения и способах передачи. Знать меры профилактики и защиты  



  

 

от инфекционных заболеваний.  

Объяснять смысл понятия «вакцинация». Иметь представление о механизме действия вакцины. 

Иметь представление о национальном календаре профилактических прививок. Перечислять заболевания, вакцины от которых 

включены в национальный календарь. Приводить примеры этих заболеваний и их возможных последствий. 

Раскрывать значение изобретения вакцины для жизни людей. Приводить примеры заболеваний, которые: побеждены при 

помощи вакцинации;  

не побеждены; от которых вакцины пока не созданы. 

Классифицировать чрезвычайные ситуации биолого-социального характера. Приводить примеры. 

Иметь представления о самых распространённых неинфекционных заболеваниях.  

Характеризовать факторы риска для возникновения сердечно-сосудистых, онкологических, эндокринных заболеваний, 

заболеваний дыхательной системы. 

Раскрывать роль образа жизни в профилактике неинфекционных заболеваний. 

Раскрывать роль диспансеризации для профилактики неинфекционных заболеваний. 

Знать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой медицинской помощи (инсульт, 

сердечный приступ, острая боль в животе, эпилепсия и другие). 

Объяснять смысл понятий «психическое здоровье» и «психологическое благополучие». Знать критерии психического здоровья 

и психологического благополучия и факторы, влияющие на них. 

Иметь представление о важности раннего выявления психических расстройств, роли инклюзивной среды. 

Сформировать доброжелательное отношение к людям с особенностями психического развития. 

Характеризовать влияние хронического стресса, психотравмирующей ситуации, злоупотребления алкоголем и употребления 

наркотических средств  

на психическое здоровье и психологическое благополучие человека. 

Сформировать негативное отношение к употреблению алкоголя и наркотиков. 



  

 

Знать и применять способы сохранения психического здоровья. 

Знать критерии, когда необходима помощь специалиста. 

Характеризовать и соотносить понятия «первая помощь» и «скорая медицинская помощь». 

Знать состояния, при которых оказывается первая помощь, мероприятия первой помощи, алгоритм первой помощи.  

Владеть приёмами оказания первой помощи при неотложных состояниях. Знать порядок действий в сложных случаях оказания 

первой помощи (травмы глаза; «сложные» кровотечения; первая помощь с использованием подручных средств; первая помощь при 

нескольких травмах одновременно). 

31.3.2.7. Модуль № 7 «Безопасность в социуме». 

Объяснять смысл понятий «общение», «социальная группа», «большая группа», «малая группа».   

Знать принципы и показатели эффективного межличностного общения  

и общения в группе.  

Соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в различных группах (в школьном 

классе; в коллективе кружка, секции; 

 в спортивной команде). 

Приводить примеры межличностного, группового и межгруппового конфликтов. Приводить примеры способов избегания и 

разрешения конфликтных ситуаций.  

Характеризовать опасные проявления конфликтов. Знать способы разрешения межличностных конфликтов, способы 

противодействия буллингу и проявлению насилия. 

Сформировать негативное отношение к опасным проявлениям конфликтов. 

Уметь распознавать манипуляцию. Отличать просьбы, аргументированное воздействие от манипулятивного, иных форм 

деструктивного воздействия. Знать различные манипулятивные приёмы. Иметь представление о современных формах манипуляций, 

в том числе с применением цифровых технологий  

или с использованием деструктивных психологических технологий. 



  

 

Уметь распознавать манипулятивные компоненты в мошеннических криминалистических схемах. 

Знать и владеть основами противодействия манипуляциям, организации пространства для «здорового» общения внутри 

различных групп и коллективов.  

Уметь отличать конструктивные способы психологического воздействия  

от деструктивных форм. 

Иметь представление о механизмах психологического влияния в больших группах. Характеризовать способы воздействия на 

человека в большой группе (заражение; внушение; подражание).  

31.3.2.8. Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве». 

Характеризовать смысл понятий «цифровая среда», «цифровой след».  

Раскрывать сущность и приводить примеры положительного и отрицательного влияния цифровой среды на жизнь человека. 

Знать признаки, осознавать опасность цифровой зависимости. 

Характеризовать основные риски цифровой среды. 

Иметь представление об основных правах человека в цифровой среде. 

Знать и соблюдать правила безопасного поведения в цифровой среде. 

Знать основные виды вредоносного программного обеспечения, принципы работы. Характеризовать признаки мошенничества 

в цифровой среде. 

Знать и применять правила безопасного использования электронных устройств и программного обеспечения, правила защиты 

от мошенников. 

Характеризовать основные поведенческие риски в цифровой среде. 

Осознавать опасность сетевой травли. Знать правила противостояния травле  

в цифровой среде и профилактические меры. 

Характеризовать признаки деструктивных сообществ и деструктивного контента в цифровой среде. Знать признаки 

вовлечения в деструктивные сообщества. Знать правила профилактики и противодействия вовлечению  



  

 

в деструктивные сообщества. 

Знать и соблюдать правила безопасной коммуникации в цифровой среде. 

Объяснять смысл понятия «достоверность информации». Знать критерии проверки достоверности информации. 

Объяснять смысл понятия «информационный пузырь». Знать основные признаки манипуляции сознанием и пропаганды. 

Объяснять смысл понятия «фейк». Иметь представление о целях создания  

и распространения фейков в цифровой среде, их основных видах. 

Знать правила и основные инструменты распознавания фейковых текстов  

и изображений. 

Иметь представления об основах правового регулирования, основных правонарушениях в сети Интернет. Знать методы 

защиты прав в цифровом пространстве. 

31.3.2.9. Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму  и терроризму» 

Объяснять смысл понятий «терроризм» и «экстремизм», их взаимосвязь. Приводить примеры экстремистской и 

террористической деятельности. 

Характеризовать влияние экстремизма и терроризма на жизнь государства  

и общества. 

Сформировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма  

и терроризма. 

Распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность, знать способы противодействия. 

Знать порядок действий при объявлении различных уровней террористической направленности. 

Уметь действовать при угрозе (обнаружении бесхозных вещей, подозрительных предметов) или совершении 

террористического акта (нападении террористов и попытке захвата заложников; попадании в заложники; огневом налёте; наезде 

транспортного средства; подрыве взрывного устройства), проведении контртеррористической операции. 

Объяснять цели, задачи, принципы противодействия экстремизму. 



  

 

Объяснять цели, задачи, принципы противодействия терроризму. Знать структуру общегосударственной системы 

противодействия терроризму. 

31.3.2.10. Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства  

в обеспечении безопасности жизни  и здоровья населения». 

Знать роль обороны страны для мирного социально-экономического развития Российской Федерации. 

Характеризовать роль Вооружённых Сил Российской Федерации в обороне страны, борьбе с международным терроризмом. 

Приводить примеры. 

Иметь представление о современном облике Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Объяснять смысл понятий «воинская обязанность» и «военная служба».  

Иметь начальные знания в области обороны, основ военной службы. 

Характеризовать роль гражданской обороны в обеспечении национальной безопасности. Знать права и обязанности граждан 

Российской Федерации в области гражданской обороны. 

Иметь представления о классификации чрезвычайных ситуаций. 

Характеризовать принципы организации Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Иметь представление о задачах РСЧС. Приводить примеры. 

Знать права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Иметь представление о правовой основе обеспечения национальной безопасности. 

Знать принципы обеспечения национальной безопасности. 

Характеризовать роль реализации национальных приоритетов в обеспечении безопасности. 

Объяснять роль личности, общества, государства в реализации национальных приоритетов, приводить примеры. 

31.4. Планируемые результаты освоения программы ОБЖ. 

31.4.1. 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.  

31.4.2. Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны способствовать процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде 

всего, в уважении к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, гордости за российские достижения, в готовности к осмысленному применению принципов  

и правил безопасного поведения в повседневной жизни, соблюдению правил экологического поведения, защите Отечества, бережном 

отношении к окружающим людям, культурному наследию и уважительном отношении к традициям многонационального народа 

Российской Федерации и к жизни в целом. 

31.4.3. Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 

1) гражданское воспитание: 

сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового  

и способного применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни; 

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей  

и ответственности в области защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций и в других областях, 

связанных  

с безопасностью жизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как основы для благополучия и устойчивого 

развития личности, общества и государства; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении безопасности жизни и здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и институтов гражданского общества в 

области обеспечения комплексной безопасности личности, общества и государства; 



  

 

2) патриотическое воспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, памяти защитников Родины и боевым 

подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину и Вооружённые Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, российской армии и флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и природному наследию, дням воинской 

славы, боевым традициям Вооружённых Сил Российской Федерации, достижениям России в области обеспечения безопасности 

жизни и здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждённость и готовность к служению и защите 

Отечества, ответственность  

за его судьбу; 

3) духовно-нравственное воспитание: 

осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного  

и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности других людей, общества и государства; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность реализовать риск-ориентированное поведение, 

самостоятельно  

и ответственно действовать в различных условиях жизнедеятельности по снижению риска возникновения опасных ситуаций, 

перерастания их в чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и традициям народов России, принятие 

идей волонтёрства  

и добровольчества; 

4) эстетическое воспитание: 

эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности жизнедеятельности; 



  

 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития  

и безопасного поведения в повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития общей теории безопасности, современных 

представлений о безопасности  

в технических, естественно-научных, общественных, гуманитарных областях знаний, современной концепции культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его значения для безопасной и продуктивной 

жизнедеятельности человека, общества и государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного поведения (способность предвидеть, по 

возможности избегать, безопасно действовать в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 

6) физическое воспитание: 

осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения  

к своему здоровью и здоровью окружающих; 

знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае необходимости; 

потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

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

здоровью; 

7) трудовое воспитание: 

готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности  

для развития личности, общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в процессе трудовой деятельности; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-профессиональную деятельность; 



  

 

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

8) экологическое воспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной среды, осознание глобального характера экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, общества 

и государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения экологической грамотности и разумного 

природопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать неблагоприятные экологические 

последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

31.4.4. В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования  

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

31.4.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, общества и государства, обосновывать 

их приоритет и всесторонне анализировать, разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и классификации событий и явлений в 

области безопасности жизнедеятельности, выявлять их закономерности и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, выбирать способы их достижения с учётом 

самостоятельно выделенных критериев в парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для 

реализации риск-ориентированного поведения; 



  

 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества и государства, анализировать их 

различные состояния для решения познавательных задач, переносить приобретённые знания в повседневную жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, необходимой для решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

31.4.4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области безопасности жизнедеятельности; 

владеть видами деятельности по приобретению нового знания,  

его преобразованию и применению для решения различных учебных задач,  

в том числе при разработке и защите проектных работ; 

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, самостоятельно выбирать оптимальный 

способ решения задач с учётом установленных (обоснованных) критериев; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным (заданным) и наиболее благоприятным 

состоянием объекта (явления)  

в повседневной жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, обосновывать предложения по их 

корректировке в новых условиях; 

характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность  

их реализации в реальных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в области безопасности жизнедеятельности; 

переносить приобретённые знания  

и навыки в повседневную жизнь. 

31.4.4.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  



  

 

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов информации из источников разных 

типов при обеспечении условий информационной безопасности личности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера решаемой учебной задачи; самостоятельно 

выбирать оптимальную форму  

их представления; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от опасностей цифровой среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий  

в учебном процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности  

и гигиены. 

31.4.4.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, переносить принципы её организации в 

повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение социальных знаков; определять признаки 

деструктивного общения; 

владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; безопасно действовать по избеганию конфликтных 

ситуаций; 

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения  

с использованием языковых средств. 

31.4.4.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 



  

 

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

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и составлять план их решения в конкретных 

условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать ответственность за своё решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных предпочтений и за счёт привлечения 

научно-практических знаний других предметных областей; повышать образовательный и культурный уровень. 

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

регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при их разрешении; вносить 

коррективы в свою деятельность; контролировать соответствие результатов целям; 

использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, выбора оптимального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля всего вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной ситуации; признавать право на ошибку свою и 

чужую. 

31.4.4.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в конкретной учебной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих интересов, мнений и возможностей каждого 

участника команды (составлять план, распределять роли, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и 

результат совместной работы, договариваться о результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по совместно разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать новые идеи, оценивать их с позиции 

новизны и практической значимости; проявлять творчество и разумную инициативу. 



  

 

31.4.5. Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего общего образования  

31.4.5.1. 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. 

31.4.5.2. Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны обеспечивать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения  

для личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения  

и способов их применения в собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности  

в различных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой среде); владение 

основными способами предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; знание порядка действий 

 в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения всеми участниками движения, 

правил безопасности  

на транспорте; знание правил безопасного поведения на транспорте, умение применять их на практике; знание о порядке действий в 

опасных, экстремальных  

и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять их на практике; знание порядка действий 

при чрезвычайных ситуациях природного характера; сформированность представлений об экологической безопасности, ценности 

бережного отношения к природе, разумного природопользования; 



  

 

5) владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания первой помощи при неотложных состояниях; знание 

мер профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность 

представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного отношения к 

вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные явления в социальном взаимодействии, в 

том числе криминального характера; умение предупреждать опасные явления и противодействовать  

им; сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять их на практике; умение распознавать 

опасности в цифровой среде  

(в том числе криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике  

для предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, общественных местах, на транспорте, в 

природной среде; знать права  

и обязанности граждан в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии  

на жизнь личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли государства в противодействии терроризму; умение 

различать приёмы вовлечения  

в экстремистскую и террористическую деятельность и противодействовать  

им; знание порядка действий при объявлении разного уровня террористической опасности; знание порядка действий при угрозе 

совершения террористического акта, при совершении террористического акта, при проведении контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах военного характера, роли вооружённых сил 

в обеспечении мира; знание основ обороны государства и воинской службы, прав и обязанностей гражданина  

в области гражданской обороны; знание действия при сигналах гражданской обороны; 



  

 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач  

и основных принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и 

обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; сформированность представлений о роли государства, общества и личности  

в обеспечении безопасности. 

31.4.5.3. Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством включения в указанную программу 

предметных результатов освоения модулей ОБЖ. 

31.4.5.4. Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность для освоения обучающимися 

модулей ОБЖ. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Модуль "Культура безопасности 

жизнедеятельности в современном 

обществе" 

 2   0   0  https://resh.edu.ru/subject/23/10/ 

2 Модуль "Безопасность в быту"  6   0   0  https://resh.edu.ru/subject/23/10/ 

3 Модуль "Безопасность на транспорте"  6   0   0  https://resh.edu.ru/subject/23/10/ 

4 
Модуль "Безопасность в общественных 

местах" 
 6   0   0  https://resh.edu.ru/subject/23/10/ 

5 Модуль "Безопасность в природной  7   0   0  https://resh.edu.ru/subject/23/10/ 

https://resh.edu.ru/subject/23/10/
https://resh.edu.ru/subject/23/10/
https://resh.edu.ru/subject/23/10/
https://resh.edu.ru/subject/23/10/
https://resh.edu.ru/subject/23/10/


  

 

среде" 

6 
Модуль "Здоровье и как его сохранить. 

Основы медицинских знаний" 
 7   1   0  https://resh.edu.ru/subject/23/10/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   1   0   

https://resh.edu.ru/subject/23/10/


  

 

 11 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

1 

Модуль 

"Здоровье и 

как его 

сохранить. 

Основы 

медицинских 

знаний" 

 2   0   0  
https://resh.edu.ru/subject/2

3/11/ 

2 

Модуль 

"Безопасность 

в социуме" 

 8   0   0  
https://resh.edu.ru/subject/2

3/11/ 

3 

Модуль 

"Безопасность 

в 

информационн

ом 

пространстве" 

 8   0   0  
https://resh.edu.ru/subject/2

3/11/ 

4 

Модуль 

"Основы 

противодейств

ия 

экстремизму и 

терроризму" 

 6   0   
https://resh.edu.ru/subject/2

3/11/ 

5 

Модуль 

"Взаимодейств

ие личности, 

общества и 

государства в 

обеспечении 

безопасности 

жизни и 

здоровья 

населения" 

 10   1   0  
https://resh.edu.ru/subject/2

3/11/ 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   1   0   

 

https://resh.edu.ru/subject/23/11/
https://resh.edu.ru/subject/23/11/
https://resh.edu.ru/subject/23/11/
https://resh.edu.ru/subject/23/11/
https://resh.edu.ru/subject/23/11/
https://resh.edu.ru/subject/23/11/
https://resh.edu.ru/subject/23/11/
https://resh.edu.ru/subject/23/11/
https://resh.edu.ru/subject/23/11/
https://resh.edu.ru/subject/23/11/


  

 

 

32. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Вероятность и 

статистика» (базовый уровень). 

32.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Вероятность и статистика» базового уровня для 

обучающихся 10 –11 классов разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, с учётом современных 

мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и традиций 

российского образования. Реализация программы обеспечивает овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития личности 

обучающихся.  

   32.2 Цели изучения учебного курса 

Учебный курс «Вероятность и статистика» базового уровня является продолжением 

и развитием одноимённого учебного курса базового уровня основной школы. Курс 

предназначен для формирования у обучающихся статистической культуры и понимания 

роли теории вероятностей как математического инструмента для изучения случайных 

событий, величин и процессов. При изучении курса обогащаются представления 

учащихся о методах исследования изменчивого мира, развивается понимание значимости 

и общности математических методов познания как неотъемлемой части современного 

естественно-научного мировоззрения. 

Содержание курса направлено на закрепление знаний, полученных при изучении 

курса основной школы и на развитие представлений о случайных величинах и 

взаимосвязях между ними на важных примерах, сюжеты которых почерпнуты из 

окружающего мира.  

В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса «Вероятность и 

статистика» средней школы на базовом уровне выделены следующие основные 

содержательные линии: «Случайные события и вероятности», «Случайные величины и 

закон больших чисел». 

Важную часть курса занимает изучение геометрического и биномиального 

распределений и знакомство с их непрерывными аналогами ― показательным и 

нормальным распределениями. 

Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит основой для 

формирования представлений о распределении вероятностей между значениями 



  

 

случайных величин, а также эта линия необходима как база для изучения закона больших 

чисел – фундаментального закона, действующего в природе и обществе и имеющего 

математическую формализацию. Сам закон больших чисел предлагается в 

ознакомительной форме с минимальным использованием математического формализма.  

Темы, связанные с непрерывными случайными величинами, акцентируют внимание 

школьников на описании и изучении случайных явлений с помощью непрерывных 

функций. Основное внимание уделяется показательному и нормальному распределениям, 

при этом предполагается ознакомительное изучение материала без доказательств 

применяемых фактов.  

           32.3 Место курса в учебном плане 

 На изучение курса «Вероятность и статистика» на базовом уровне отводится 1 час в 

неделю в течение каждого года обучения, всего 68 учебных часов. 



  

 

32.4 Содержание учебного курса 

10 класс 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия и стандартное 

отклонение числовых наборов.  

Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные события 

(исходы). Вероятность случайного события. Близость частоты и вероятности событий. 

Случайные опыты с равновозможными элементарными событиями. Вероятности событий 

в опытах с равновозможными элементарными событиями.  

Операции над событиями: пересечение, объединение, противоположные события. 

Диаграммы Эйлера. Формула сложения вероятностей.  

Условная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево случайного эксперимента. 

Формула полной вероятности. Независимые события. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. Число сочетаний. 

Треугольник Паскаля. Формула бинома Ньютона. 

Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. Независимые испытания. 

Серия независимых испытаний до первого успеха. Серия независимых испытаний 

Бернулли.  

Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма распределения. 

Примеры распределений, в том числе, геометрическое и биномиальное.  

11 КЛАСС 

Числовые характеристики случайных величин: математическое ожидание, 

дисперсия и стандартное отклонение. Примеры применения математического ожидания, в 

том числе в задачах из повседневной жизни. Математическое ожидание бинарной 

случайной величины. Математическое ожидание суммы случайных величин. 

Математическое ожидание и дисперсия геометрического и биномиального распределений. 

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

исследований. 

Примеры непрерывных случайных величин. Понятие о плотности распределения. 

Задачи, приводящие к нормальному распределению. Понятие о нормальном 

распределении.  



  

 

32.5 Планируемые результаты  

32.5.1 Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются: 

Гражданское воспитание: 

сформированностью гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества 

(выборы, опросы и пр.), умением взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением.  

Патриотическое воспитание: 

сформированностью российской гражданской идентичности, уважения к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к использованию этих 

достижений в других науках, технологиях, сферах экономики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

осознанием духовных ценностей российского народа; сформированностью нравственного сознания, этического поведения, 

связанного с практическим применением достижений науки и деятельностью учёного; осознанием личного вклада в построение 

устойчивого будущего. 

Эстетическое воспитание: 

эстетическим отношением к миру, включая эстетику математических закономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений; 

восприимчивостью к математическим аспектам различных видов искусства. 

Физическое воспитание: 

сформированностью умения применять математические знания в интересах здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); физического совершенствования, при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью. 

Трудовое воспитание: 



  

 

готовностью к труду, осознанием ценности трудолюбия; интересом к различным сферам профессиональной деятельности, 

связанным с математикой и её приложениями, умением совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; готовностью и способностью к математическому образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; готовностью к активному участию в решении практических задач математической направленности. 

Экологическое воспитание: 

сформированностью экологической культуры, пониманием влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, осознанием глобального характера экологических проблем; ориентацией на применение 

математических знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

Ценности научного познания:  

сформированностью мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития 

цивилизации; овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира; готовностью осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

32.5.2 Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются овладением 

универсальными познавательными действиями, универсальными коммуникативными действиями, универсальными регулятивными 

действиями. 

1) Универсальные познавательные действия, обеспечивают формирование базовых когнитивных процессов обучающихся 

(освоение методов познания окружающего мира; применение логических, исследовательских операций, умений работать с 

информацией). 

Базовые логические действия: 



  

 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений между понятиями; 

формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие; 

условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от противного), выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные суждения и выводы; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, 

проблему, устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению особенностей математического 

объекта, явления, процесса, выявлению зависимостей между объектами, явлениями, процессами; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, оценивать 

достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в новых условиях.  

Работа с информацией: 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для решения задачи; 



  

 

 выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

 структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстрировать графически; 

 оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным критериям. 

2) Универсальные коммуникативные действия, обеспечивают сформированность социальных навыков обучающихся. 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; ясно, точно, грамотно выражать 

свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный 

результат;  

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, 

нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 

выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных задач; принимать цель 

совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, 

обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть 

работы и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия, обеспечивают формирование смысловых установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 



  

 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, данных, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения или недостижения результатов 

деятельности, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

32.5.3 Предметные результаты 

10 КЛАСС 

Читать и строить таблицы и диаграммы. 

Оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее, наименьшее значение, размах массива числовых 

данных.  

Оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт) и случайное событие, элементарное событие (элементарный исход) 

случайного опыта; находить вероятности в опытах с равновозможными случайными событиями, находить и сравнивать вероятности 

событий в изученных случайных экспериментах.  

Находить и формулировать события: пересечение и объединение данных событий, событие, противоположное данному 

событию; пользоваться диаграммами Эйлера и формулой сложения вероятностей при решении задач.  

Оперировать понятиями: условная вероятность, независимые события; находить вероятности с помощью правила умножения, с 

помощью дерева случайного опыта.  

Применять комбинаторное правило умножения при решении задач.  

Оперировать понятиями: испытание, независимые испытания, серия испытаний, успех и неудача; находить вероятности 



  

 

событий в серии независимых испытаний до первого успеха; находить вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, диаграмма распределения.  

11 КЛАСС 

Сравнивать вероятности значений случайной величины по распределению или с помощью диаграмм. 

Оперировать понятием математического ожидания; приводить примеры, как применяется математическое ожидание случайной 

величины находить математическое ожидание по данному распределению.  

Иметь представление о законе больших чисел. 

Иметь представление о нормальном распределении. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Представление данных и описательная 

статистика 
 4    

http://school-

collection.edu.ru/catalog/search/ 

2 

Случайные опыты и случайные 

события, опыты с равновозможными 

элементарными исходами 

 3    1  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/search/ 

3 
Операции над событиями, сложение 

вероятностей 
 3    

http://school-

collection.edu.ru/catalog/search/ 

4 

Условная вероятность, дерево 

случайного опыта, формула полной 

вероятности и независимость событий 

 6    

http://school-

collection.edu.ru/catalog/search/ 

5 Элементы комбинаторики  4    
http://school-

collection.edu.ru/catalog/search/ 



  

 

6 Серии последовательных испытаний  3    1  
http://school-

collection.edu.ru/catalog/search/ 

7 Случайные величины и распределения  6    
http://school-

collection.edu.ru/catalog/search/ 

8 Обобщение и систематизация знаний  5   2   
http://school-

collection.edu.ru/catalog/search/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   2   2   
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 11 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

1 

Математическо

е ожидание 

случайной 

величины 

 4    

http://school-

collection.edu.ru/catalog/searc

h/ 

2 

Дисперсия и 

стандартное 

отклонение 

случайной 

величины 

 4    1  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/searc

h/ 

3 
Закон больших 

чисел 
 3    1  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/searc

h/ 

4 

Непрерывные 

случайные 

величины 

(распределения

) 

 2    

http://school-

collection.edu.ru/catalog/searc

h/ 

5 
Нормальное 

распределения 
 2    1  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/searc

h/ 

6 

Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

знаний 

 19   2   

http://school-

collection.edu.ru/catalog/searc

h/ 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   2   3   

 

 

33. Федеральная рабочая программа по внеурочной деятельности «Индивидуальный 

проект» (базовый уровень). 

33.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по элективному курсу «Индивидуальный проект» для 10 класса 

составлена на основе следующих документов: 
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1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. N 413 (с изменениями и дополнениями); 

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

 

Основная цель изучения элективного курса «Индивидуальный проект»: 

- развитие исследовательской компетентности обучающихся посредством освоения ими 

методов научного познания и умений учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Основные задачи: 

1. Сформировать: 

- способность к проблемно-ориентированному анализу неопределенной ситуации; 

- способность к рефлексии внутренних и внешних причин, порождающих 

неопределенность ситуации; 

- способность к созданию моделей преобразуемой ситуации и готовность использовать их в 

качестве инструментов ее преобразования. 

 

2. Развить: 

- способность к определению конкретных целей преобразования неопределенной ситуации; 

- способность к определению алгоритма конкретных шагов для достижения поставленной 

цели; 

- способность к рефлексии совершенной деятельности и выбору способа предъявления 

достигнутых результатов социуму. 

 

 

Используемые технологии, методы и формы работы, обоснование целесообразности их 

использования.   

Программа предусматривает использование фронтальной, индивидуальной, групповой форм 

работы обучающихся. Фронтальная форма предусматривает подачу материала всему коллективу 

обучающихся. 

Индивидуальная форма предполагает самостоятельную исследовательскую работу обучающихся. 

В программе отводится индивидуальной работе приоритетное место. Групповая работа позволяет 

ориентировать обучающихся на создание так называемых «творческих» пар или подгрупп с учетом 

их возраста и опыта исследовательской деятельности. 



 

598  

В процессе обучения предусматриваются следующие формы учебных занятий: типовое занятие 

(сочетающее в себе объяснение и практическое упражнение), собеседование, консультация, 

дискуссия, практическое упражнение под руководством педагога по закреплению определенных 

навыков, самостоятельное исследование, защита проекта. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

По окончании изучения курса обучающиеся должны знать: 

 основы методологии исследовательской и проектной деятельности; 

 структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы. 

Обучающиеся должны владеть навыками: 

- формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее 

актуальность; 

- составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 

-  выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

-  определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

-  работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их цитировать, 

оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список по проблеме; 

-  выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности, адекватные задачам 

исследования; 

- оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и проектной 

работы; 

-  рецензировать чужую исследовательскую или проектную работу; 

-  описывать результаты наблюдений, обсуждать полученные факты; 

-  проводить опыты в соответствии с задачами, объяснять результаты; 

-  проводить измерения с помощью различных приборов; 

- выполнять инструкции по технике безопасности; 

-  оформлять результаты исследования. 

 Особенностью проектов на старшей ступени образования (10 классы) является их 

исследовательский, прикладной характер. 

33.2 Общая характеристика учебного предмета 

Проектно-исследовательская деятельность обучающихся является неотъемлемой частью учебного 

процесса. В основе проектно-исследовательской деятельности обучающихся лежит системно-

деятельностный подход. Результатом проектно-исследовательской деятельности на старшей 
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ступени обучения является итоговый проект. Актуальность данной программы объясняется 

возросшей потребностью современного информационного общества в принципиально иных 

молодых людях: образованных, нравственных, предприимчивых, которые могут самостоятельно 

принимать решения в ситуации выбора, способных к сотрудничеству, отличающихся 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью, готовых к межкультурному взаимодействию, 

обладающих чувством ответственности за судьбу страны и умеющих оперативно работать с 

постоянно обновляющейся информацией. Соответствовать этим высоким требованиям сегодня 

может лишь человек, владеющий навыками научного мышления, умеющий работать с 

информацией, обладающий способностью самостоятельно осуществлять исследовательскую, 

опытно - экспериментальную и инновационную деятельность.  

 

33.3 Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 Элективный курс «Индивидуальный проект» изучается на уровне среднего общего 

образования в 10 классе в объеме 34 ч. (1 час в неделю).  

 

33.4  Личностные, метапредметные и предметные результаты 

33.4.1 Личностные результаты: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- действие смыслообразования (установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Обучающийся должен задаваться 

вопросом о том, какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь находить ответ на 

вопрос; 

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 

собственный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

 

33.4.2 Метапредметные результаты: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

-прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

-контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
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целью обнаружения отклонений от него; 

-коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

-оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения. 

-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

-поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

-знаково-символические действия: моделирование – преобразование объекта из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, 

где выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

-умение структурировать знания; 

-умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

формах; 

-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели;  

-извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к 

различным жанрам; определение основной и второстепенной информации;  

-свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации. 

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов взаимодействия; 

-постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

-разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

-управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

-владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 


