




Приложение№1 

кприказу«Овнесенииизмененийв 

ООПСООна2024-2025учебныйгод» 

 

I. ВцелевойразделОсновнойобразовательнойпрограммысреднегообщего 

образования (далее - ООП СОО) 

 

Планируемые предметные результаты по учебному предмету «Основы 

безопасности и защиты Родины» 

"9.14(1). По учебному предмету "Основы безопасности и защиты Родины" (базовый уровень) 

требования к предметным результатам освоения базового курса по основам безопасности и 

защиты Родины должны отражать: 

1) знание основ законодательства Российской Федерации, обеспечивающих национальную 

безопасность и защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность 

представлений о государственной политике в области обеспечения государственной и 

общественной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
различного характера; 

2) знание задач и основных принципов организации Единой системы предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей 
гражданинавэтойобласти;правиобязанностей граждан вобласти гражданской обороны; знание о 

действиях по сигналам гражданской обороны; 

3) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах военного 
характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении защиты государства; 

знание положений Общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации; 

4) сформированность знаний об элементах начальной военной подготовки (включая 

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

и технической подготовки), правилах оказания первой помощи в условиях ведения боевых 
действий, овладение знаниями требований безопасности при обращении со стрелковым оружием;  

5) сформированность представлений о боевых свойствах и поражающем действии оружия 

массового поражения, а также способах защиты от него; 

6) сформированность представлений о применении беспилотных летательных аппаратов и 

морских беспилотных аппаратов; понимание о возможностях применения современных 

достижений научно-технического прогресса в условиях современного боя; 

7) сформированность необходимого уровня военных знаний как фактора построения 

профессиональной траектории, в том числе в образовательных организациях, осуществляющих 

подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечении законности и 
правопорядка; 

8) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, 

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

собственном поведении; 

9) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных 

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

среде); владение основными способами предупреждения опасных ситуаций; знание порядка 
действий в чрезвычайных ситуациях; 

10) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного 

движениявсемиучастникамидвижения.Знаниеправилбезопасногоповеденияна 



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

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

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

характера; сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного 

отношенияк природе, разумногоприродопользования; 

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

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

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

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

при неотложных состояниях; сформированность представлений обинфекционных и 
неинфекционных заболеваниях, способах профилактики; сформированность представлений о 

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

негативного отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при 

чрезвычайных ситуациях биолого-социального и военного характера; умение применять 
табельные и подручные средства длясамо- и взаимопомощи; 

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

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

15) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном 

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

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

характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

16) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 

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

овладение знаниями о роли государства в противодействии терроризму; умение различать приемы 
вовлечения в деструктивные сообщества, экстремистскую и террористическую деятельность и 

противодействовать им; знание порядка действий при объявлении разного уровня 

террористической опасности, при угрозе совершения террористического акта;совершении 
террористического акта; проведении контртеррористической операции. 

Требования к предметным результатам освоения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья базового курса "Основы безопасности и защиты Родины" определяются с 

учетом особенностей их психофизического развития, состояния здоровья, особых 
образовательных потребностей."; 



Приложение№2  
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I.Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Литература» 

(углубленный уровень). 
1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература» (углубленный 

уровень)(предметнаяобласть «Русский языкилитература») (далеесоответственно-программапо литературе, 

литература) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 
программы по литературе. 

2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения литературы, характеристику 

психологических предпосылок кееизучению обучающимися,место в структуре учебного плана, а также 
подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

4. Планируемые результаты освоения программы по литературе включают личностные, 
метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

5. Пояснительнаязаписка 

5.1. Программа по литературе для обучения на уровне среднего общего образования составлена на 

основе требований к планируемым результатам обучения в соответствии с ФГОССОО. 

5.2. Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи учителю 
литературы в создании рабочей программы по литературе, изучение которой ориентировано на получение 

компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в рамках предметной области 

"Русский язык и литература", так и в смежных с ней областях. 
5.3. Программа по литературе позволит учителю реализовать в процессе преподавания литературы на 

углубленном уровне современные подходы к формированию личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, определить обязательную (инвариантную) часть содержания учебного курса по 

литературе, определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного 
предмета "Литература" по годам обучения в соответствии с ФГОС СОО. 

5.4. Программа по литературе позволит учителю разработать календарно- тематическое планирование, 

распределить обязательное предметное содержание на два года обучения в соответствии с особенностями 
изучения литературы, с учетом основных видов учебной деятельности для освоения учебного материала 

обучающимися на уровне среднего общего образования. 

5.5. Изучение литературы способствует формированию духовного облика и нравственных ориентиров 
молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом 

развитии обучающихся, приобщению их к нравственно- эстетическим ценностям, как национальным, так и 

общечеловеческим. 

5.6. Основу содержания литературного образования на углубленном уровне на уровне 
среднего общего образования составляют чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и 

зарубежной литературы второй половины XIX- начала XXI века, расширение литературного контента, 

углубление восприятия и анализ художественных произведений в историко-литературном и историко-
культурном контекстах, интерпретация произведений в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся, их литературным развитием, жизненным и читательским опытом. 

5.7. Литературноеобразованиенауглубленномуровненауровнесреднегообщего 
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образования преемственно по отношению к курсу литературы на уровнеосновного общего образования и 

сопрягается с курсом литературы, изучаемым на базовом уровне. Изучение литературы строится с учетом 

обобщающего повторения ранее изученных произведений, в том числе "Слово о полку Игореве"; 

стихотворений М.В. Ломоносова,Г.Р. Державина; комедии Д.И. Фонвизина "Недоросль"; стихотворений и 

баллад В.А.Жуковского; комедии А.С. Грибоедова "Горе от ума"; произведений А.С. Пушкина 

(стихотворений, романов "Евгений Онегин" и"Капитанская дочка"); произведений М.Ю. Лермонтова 

(стихотворения, романа "Герой нашего времени"); произведений Н.В. Гоголя (комедии "Ревизор", поэма 

"Мертвые души"). В процессе изучения литературы на уровне среднего общего образования происходит 

углубление и расширение межпредметных связей с курсом русского языка, истории и предметов 

художественного цикла, с разными разделамифилологической науки и видами искусств на основе 

использования как аппарата литературоведения, так и литературной критики, что способствует 

формированию художественного вкуса и эстетическогоотношения к окружающему миру, развитию умений 

квалифицированного читателя, способного кглубокому восприятию, пониманию и интерпретации 

произведений художественной литературы. 

5.8. В программе по литературе учтены этапы российского историко-литературного процесса второй 

половины XIX - начала XXI века, представлены разделы, включающие произведения литературы народов 

России и зарубежной литературы. 
5.9. Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении каждой монографической или  
обзорной темы и направлены на достижение планируемыхрезультатов обучения. 

5.10. Отличие углубленного уровня литературного образования от базового обусловлено 

планируемыми предметными результатами, которые реализуются в отношении наиболее мотивированных 
и способных обучающихся в соответствии с учебным планом образовательной организации, 

обеспечивающей профильное обучение. Литературное образование на углубленном уровне на уровне 

среднегообщего образования предполагает более активное использование самостоятельной 
исследовательской деятельности обучающихся, являющейся способом введения обучающихся в ту или 

иную профессиональную практику, связанную с профильным гуманитарным образованием. 

5.11. Цели изучения литературы на уровне среднего общего образования состоят в сформированности 

чувства причастности к отечественным культурным традициям,лежащим в основе исторической 

преемственности поколений, и уважительного отношения к другим культурам, в развитии ценностно-
смысловой сферы личности на основе высоких этических идеалов, осознании ценностного отношения к 

литературе как неотъемлемой части культуры и взаимосвязей между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности. Реализация этих целей связана с развитием 
читательских качеств и устойчивогоинтересак чтениюкак средству приобщения к 

российскомулитературномунаследию и сокровищам отечественной и зарубежной культуры и базируется на 

знании содержания произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, формировании у 
обучающихся литературного вкуса, развитии филологической культуры, ведущей к овладению 

комплексным филологическиманализом художественного текста, осмыслению функциональной роли 

теоретико- литературных понятий, пониманию коммуникативно-эстетических возможностей языка 

литературных произведений, а также позволяет совершенствовать устную и письменную речь 
обучающихся на примере лучших литературных образцов, создавать собственные письменные творческие 

работы и устные доклады о прочитанных книгах, осуществлять целенаправленную подготовку к будущей 

профессиональной деятельности, связанной с гуманитарной сферой. Достижение указанных целей 
возможно при комплексном решенииучебных и воспитательных задач, стоящих перед средним общим 

образованием и сформулированных во ФГОС СОО. 

5.12. Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям и 

осознанием исторической преемственности поколений, включением в языковое пространство русской 
культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры, состоят в 

систематическом приобщении обучающихся к наследию отечественной и зарубежной классики и лучшим 

образцам современной литературы, воспитании уважения к отечественной классической литературе как 

социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе ее изучения духовного опыта человечества, 
этико-нравственных, философско-мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и 

ценностей, воспитании личности, способной к созидательной гуманитарной деятельности в современном 

мире и осознанию культурной самоидентификации на основе изучения литературных произведений. 
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5.13. Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению каксредству 
познания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним, приобщением к российскому 

литературному наследию и через него- к традиционным ценностями сокровищам отечественной и мировой 

культуры, ориентированы на воспитание и развитие постоянной потребности обучающихся в чтении 

художественных произведений в течение всей жизни;знание содержания и осмысление ключевых проблем 
произведений русской, мировой классической и современной литературы, в том числе литературы народов 

России, сознательное включение чтения в собственную досуговую деятельность и умение планировать 

икорректировать свою программу чтения, участвовать во внеурочных мероприятиях, содействующих 
повышению интереса к литературе, чтению, образованию, книжной культуре, и вовлекать к этот процесс 

своих сверстников. 

5.14. Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными 

читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, самостоятельного 
истолкования прочитанного, направлены на развитие умений комплексного филологического анализа 

художественного текста и осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе 

анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого с учетом историко-
литературной обусловленности, культурного контекста и связей с современностью на основе понимания и 

осмысленного использования в процессе анализа и интерпретации произведений художественной 

литературы терминологического аппарата современного литературоведения, а также элементов 

искусствоведения, театроведения, киноведения. 
5.15. Эти задачи связаны с развитием понятия об историко-литературном процессе и его 

основных закономерностях, о множественности литературно-художественных стилей разных эпох, 

литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском стиле, выявлением 

взаимообусловленности элементов формы и содержаниялитературного произведения, а также образов, тем, 
идей, проблем, способствующих осмыслению художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, и авторской позиции, развитием представления о специфике литературы как 

видаискусства, культуры читательского восприятия, качеств квалифицированного читателя, обладающего 
образным и аналитическим мышлением, эстетическим вкусом, интеллектуальными и творческими 

способностями, эмоциональной отзывчивостью, а также умением сопоставлять произведения русской и 

зарубежной литературыи сравнивать их с научными, критическими и художественными интерпретациями в 

других видах искусств, развитием представлений об основных направлениях литературной критики, о 
современных профессиональных подходах к анализу художественного текста в литературоведении, 

развитием способности осуществлять поиск, отбор, анализ, структурирование и предъявление информации 

с использованием различных ресурсов, включая работу с книгой в традиционных и электронных 
библиотечных системах и медиапространстве, владением основами учебной проектно-исследовательской 

деятельности историко- и теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов, 

различными приемами цитирования и творческой переработки текстов. 

5.16. Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 
возможностей языка, нацелены на развитие представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства и об изобразительно-выразительных возможностях русского языкав литературных 

текстах, на свободное владение разными способами информационнойпереработки текстов, на умение 
анализировать, аргументированно оценивать и редактировать собственные и чужие высказывания, 

использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы современного литературного 

процесса и научной жизни филологического сообщества, в том числе в Интернете. 

5.17. Углубленное изучение литературы осуществляется в соответствии с учебным планом 

профиля обучения с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности обучающихся. В 
учебном плане предмет "Литература" на углубленном уровне на уровне среднего общего образования 

преемственен по отношению к учебному предмету "Литература" на уровне основного общего образования 

и основан на базовом курсе литературы. 

5.18. Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, - 340часов: в 10 
классе - 170 (5 часов в неделю), в 11 классе - 170 (5 часов в неделю). 



6. Содержаниеобученияв10классе 

6.1. Основные этапы литературного процесса от древнерусской литературы до литературы 

первой половины XIX века: обобщающее повторение ("Слово о полку Игореве"; стихотворения М.В. 

Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина "Недоросль"; 
стихотворенияибалладыВ.А.Жуковского;комедияА.С.Грибоедова"Горе от ума"; произведения А.С. 

Пушкина (стихотворения, романы "Евгений Онегин" и "Капитанская дочка");произведения М.Ю. 

Лермонтова (стихотворения, роман "Герой нашего времени"); произведения Н.В. Гоголя (комедия 
"Ревизор", поэма"Мертвые души"). 

6.2. ЛитературавторойполовиныXIXвека. 

А.Н. Островский. Драма "Гроза". Пьесы "Бесприданница", "Свои люди - сочтемся" и другие(одно 
произведение по выбору). 

И.А. Гончаров. Роман "Обломов". Романы и очерки (одно произведение по выбору). Например, 

"Обыкновенная история", очерки из книги "Фрегат "Паллада" и другие. 

И.С. Тургенев. Роман "Отцы и дети". Повести и романы (одно произведение по выбору). Например, 
"Первая любовь", "Вешние воды", "Рудин", "Дворянское гнездо" и другие. Статья "Гамлет и Дон Кихот". 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, "Silentium!", "Не то, что 

мнитевы,природа...","УмомРоссиюне понять...","О, как убийственно мы любим...", "Нам не дано 

предугадать...", "К. Б." ("Я встретил вас - и все былое..."), "Певучесть есть в морских волнах...", "Природа 
- сфинкс. И тем она верней...", "Эти бедные селенья...", "Овещая душа моя!..","День и ночь" и другие. 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, "Тройка", "Я не люблю иронии 

твоей...", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой бестолковые люди...", "Поэт и Гражданин", 

"Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая мода..."), "О Муза! я у двери гроба...", "Блажен незлобивый 
поэт...", "Памяти Добролюбова", "Пророк" и другие. Поэма "Комуна Руси жить хорошо". 

А.А. Фет. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, "Одним толчком согнать ладью живую...", 

"Еще майская ночь", "Вечер", "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", "Сияла ночь.  

Лунойбыл полон сад. Лежали...", "Я тебе ничего не скажу...", "Заря прощается с землею...", "На заре ты ее 

не буди...", "Как беден наш язык! Хочу и не могу...", "На стоге сена ночью южной..." и другие.  

А.К. Толстой. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Средь шумного бала, случайно...", 

"Колокольчики мои...", "Меня, во мраке и в пыли...", "Двух становне боец, но только гость случайный..." и 
другие. 

Н.Г. Чернышевский. Роман "Что делать?" (главы по выбору). Статьи "Детство и отрочество. Сочинение 

графа Л.Н. Толстого. Военные рассказы графа Л.Н. Толстого", "Русский человек на rendez-vous. 

Размышления по прочтении повести г. Тургенева "Ася". 

Ф.М. Достоевский. Роман "Преступление и наказание". Повести и романы(однопроизведениепо выбору). 
Например, "НеточкаНезванова", "Сон смешного человека", "Идиот", "Подросток" и другие. 

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея "Война и мир". Рассказы, повести и романы (однопроизведение по выбору). 

Например, рассказы из цикла "Севастопольские рассказы", повесть "Смерть Ивана Ильича", роман "Анна 
Каренина" и другие. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника "История одного города" (не менее четырех глав по выбору). 

Например, главы "О корени происхождения глуповцев", "Опись градоначальникам", "Органчик", 
"Подтверждение покаяния" и другие. Сказки (не менее трех по выбору). Например, "Пропала совесть", 

"Медведь на воеводстве", "Карась-идеалист", "Коняга" и другие. 

Н.С. Лесков. Рассказы и повести (не менее двух произведений по выбору). Например, "Очарованный 
странник", "Однодум", "Тупейный художник", "Леди Макбет Мценского уезда" и другие. 

А.П. Чехов. Рассказы (не менее пяти по выбору). Например, "Студент", "Ионыч", "Дама с собачкой", 

"Человек в футляре", "Крыжовник", "О любви", "Попрыгунья", "Душечка", "Дом с мезонином" и другие. 
Комедия "Вишневыйсад". Пьесы "Чайка", "Дядя Ваня", "Три сестры" (одно 



произведениеповыбору). 

21.6.3.ЛитературнаякритикавторойполовиныXIXвека. 

Статьи Н.А. Добролюбова "Луч света в темном царстве", "Что такое обломовщина?", Д.И. Писарева 

"Базаров", "Мотивы русской драмы", А.В. Дружинина "Обломов". Роман И.А. Гончарова", А.А. Григорьева 

"После "Грозы" Островского", Н.Н. Страхова "Сочинения гр. Л.Н. Толстого" и другие(не менее трех статей 
по выборув соответствии сизучаемым художественным произведением). 

6.4. ЛитературанародовРоссии. 

Стихотворения и поэмы (одно произведение по выбору). Например, стихотворения Г. Тукая, 
стихотворения и поэма "Фатима" К. Хетагурова и другие. 

6.5. Зарубежнаялитература. 

Зарубежная проза второй половины XIX века (одно произведение по выбору). Например, произведения Ч. 

Диккенса "Дэвид Копперфилд", "Большие надежды", Г. Флобера "МадамБовари", Э. Золя "Творчество", 

Г.ДеМопассана "Милый друг" и другие. 

ЗарубежнаяпоэзиявторойполовиныXIXвека(не менеедвух стихотворений одногоизпоэтовпо выбору). 
Например, стихотворения А.Рембо,Ш. Бодлера, П. Верлена, Э. Верхарна и других. 

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (одно произведение по выбору). Например, пьесы Г. 
Ибсена "Кукольный дом", "Пер Гюнт" и другие. 

7. Содержаниеобученияв11классе. 

7.1. ЛитератураконцаXIX-началаXXвв. 

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

Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (два произведения по выбору). Например, "Иуда Искариот", "Большой 

шлем", "Рассказ о семи повешенных" и другие. 

М. Горький. Рассказы, повести, романы (два произведения по выбору). Например, "Старуха Изергиль", 
"Макар Чудра", "Коновалов", "Фома Гордеев"и другие. Пьеса "На дне". 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее трех стихотворений двух поэтов по выбору). 
Например, стихотворения И.Ф. Анненского, К.Д. Бальмонта, А. Белого, В.Л. Брюсова, М.А. Волошина, И. 

Северянина, В.С. Соловьева, Ф.К. Сологуба, В.В. Хлебникова и других. 

21.7.2.Литература XXвека. 

И.А.Бунин.Стихотворения(неменеедвухповыбору).Например, 

"Аленушка", "Вечер", "Дурман", "Ицветы,и шмели,и трава,и колосья...", "У птицыестьгнездо, у зверя есть 

нора..." и другие. Рассказы (три по выбору). Например, "Антоновские яблоки", "Чистый понедельник", 

"Господин из Сан- Франциско", "Темные аллеи", "Легкое дыхание", "Солнечный удар" и другие. Книга 
очерков "Окаянные дни" (фрагменты). 

А.А. Блок. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, 

фонарь, аптека...", "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), "На 

железной дороге", "О доблестях, о подвигах, о славе...", "О, весна, без конца и без краю...", "О, я хочу 

безумно жить...", "Девушка пела в церковном хоре...", "В ресторане", "Вхожуя в темные храмы...", "Я - 
Гамлет. Холодеет кровь...", "Фабрика", "Русь", "Когда вы стоите на моем пути...", "Она пришла с мороза...", 

"Рожденные вгода глухие...", "Пушкинскому Дому", "Скифы" и другие. Поэма "Двенадцать". 

Н.С. Гумилев. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Жираф","Заблудившийся трамвай", 
"Капитаны", "Пятистопные ямбы", "Слово", "Шестое чувство", "Андрей Рублев" и другие. 

В.В. Маяковский. Стихотворения (не менеепяти по выбору). Например, "А вы могли бы?", "Нате!", 

"Послушайте!", "Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", "Письмо Татьяне Яковлевой", "Скрипка и 

немножко нервно", "Дешевая распродажа", "Левый марш", "Сергею Есенину","Товарищу Нетте, пароходу и 
человеку" и другие. Поэмы "Облако в штанах", "Во весь голос" (Первое вступление в поэму). 

С.А. Есенин. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, "Гой ты, Русь, моя родная...", "Письмо 

матери", "Собаке Качалова", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", "Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не 

зову, не плачу...", "Я последний поэт деревни...", "Русь Советская", 

"Низкийдомсголубымиставнями...","Небродить,немятьвкустахбагряных...","Клентымой  



опавший...", "Отговорила роща золотая...", "Мы теперь уходим понемногу...", "О красном вечере задумалась 
дорога...", "Запели тесаные дроги...", "Русь", "Пушкину", "Я иду долиной. На затылке кепи...", "До свиданья, 

друг мой, до свиданья!.." и другие. Поэма "Черный человек". 

О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, "Бессонница. Гомер. Тугие 
паруса...", "За гремучую доблесть грядущих веков...", "Ленинград", "Мы живем, под собою не чуя 

страны...","NotreDame", "Айя-София", "Невыразимая печаль...", "Золотистого меда струя из бутылки 

текла...", "Я не слыхал рассказов Оссиана...", "Нет, никогда ничей я не был современник...", "Я к губам 
подношу эту зелень..." и другие. 

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

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

больны не мной...", "Тоска по родине! Давно...", "Книги в красном переплете", "Бабушке", "Стихи к Блоку" 

("Имя твое - птица в руке..."), "Генералам двенадцатого года", "Уж сколько их упало в эту бездну...", 
"Расстояние: версты, мили...","Красною кистью...", "Семь холмов -как семь колоколов!.." (из цикла "Стихи 

оМоскве")и другие. Очерк "Мой Пушкин". 

А.А.Ахматова.Стихотворения(неменеепятиповыбору).Например,"Песняпоследней 
встречи", "Сжаларуки подтемнойвуалью...", "Смуглыйотрокбродилпоаллеям...","Мнеголос был. Он звал 

утешно...", "Не с теми я, кто бросил землю...", "Мужество", "Приморский сонет", "Родная земля", 

"Сероглазый король", "Вечером", "Все мы бражники здесь, блудницы...", "Все расхищено, предано, 

продано...", "Я научилась просто, мудро жить...","Заплаканная осень, как 

вдова...","Передвеснойбываютднитакие...","Мне никчему одическиерати...","Творчество", 

"Муза"("Когдаяночьюждуее прихода...") и другие. Поэма "Реквием". 

Е.И.Замятин. Роман"Мы". 

Н.А.Островский.Роман"Какзакаляласьсталь"(избранныеглавы). 

М.А.Шолохов.Роман-эпопея"ТихийДон"(избранныеглавы). 

В.В. Набоков. Рассказы, повести, романы (одно произведение по выбору). Например, "Облако, озеро, 
башня", "Весна в Фиальте", "Машенька", "Защита Лужина", "Дар" и другие. 

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

повести, пьесы (одно произведение по выбору). Например, рассказы из книги "Записки юного врача", 
"Записки на манжетах", "Дни Турбиных", "Бег" и другие. 

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

А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Вся суть в одном- единственном 

завете...", "Памяти матери" ("В краю, куда их вывезли гуртом..."), "Я знаю, никакой моей вины...", 

"Дробитсярваный цоколь монумента...", "О сущем", "В тот день, когда окончилась война...", "Я убит подо 
Ржевом", "Памяти Гагарина" и другие. Поэма "По праву памяти". 

ПрозаоВеликойОтечественнойвойне(поодномупроизведениюнеменеечем трех писателей по выбору). 

Например, В.П. Астафьев "Пастух и пастушка", "Звездопад", Ю.В. Бондарев "Горячий снег", В.В. Быков 

"Обелиск", "Сотников", "Альпийская баллада", Б.Л. Васильев "А зори здесь тихие", "В списках не 

значился", "Завтра была война", "Летят мои кони", К.Д. Воробьев "Убиты под Москвой", "Это мы, 
Господи!", В.Л. Кондратьев "Сашка", В.П. Некрасов "В окопах Сталинграда", Е.И. Носов "Красное вино 

победы", "Шопен, соната номер два", С.С. Смирнов "Брестская крепость" и других. 

А.А.Фадеев"Молодаягвардия". 

В.О.Богомолов"Вавгустесорок четвертого". 

Поэзия о Великой Отечественной войне.Стихотворения (по одномустихотворению неменеечем трех 
поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского, Ю.Д. Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. 
Самойлова, К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по выбору). Например, В.С. 
Розов "Вечно живые", К.М. Симонов"Русские люди" и другие. 

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

плакать!..", "Определение поэзии", "Во всем мне хочется дойти...", "Снег идет", "Любить иных - тяжелый 
крест...", "Быть знаменитым некрасиво...", "Ночь", "Гамлет", "Зимняя ночь", 

"Единственныедни","О,зналбыя,чтотакбывает...","Никогонебудетвдоме...","Август"и  



другие.Роман"ДокторЖиваго"(избранныеглавы). 

А.В.Вампилов.Пьесы(однаповыбору).Например,"Старшийсын", "Утинаяохота"и другие. 

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

по выбору, например, глава "Поэзия под плитой, правда под камнем"), произведения из цикла "Крохотки" 

(не менее двух). 

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

В.Г.Распутин.Рассказыи повести (однопроизведениепо выбору).Например, 

"Прощание с Матерой", "Живи и помни", "Женский разговор" и другие. 

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

"В горнице моей светло...", "Привет, Россия...", "Русский огонек", "Я буду скакать по холмам задремавшей 
отчизны", "Родная деревня", "В осеннем лесу", "В минуты музыки печальной...", "Видения на холме", "Ночь 

на родине", "Утро" и другие. 

И.А. Бродский. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, "На смерть Жукова", "Осенний крик 

ястреба", "Пилигримы", "Стансы" ("Ни страны, ни погоста..."), "На столетие Анны Ахматовой", 

"Рождественский романс", "Я входил вместо дикого зверя в клетку...", "И вечный бой...", "Я памятник себе 
воздвиг иной...", "Мои слова, я думаю, умрут...", "Ниоткуда с любовью, надцатогомартобря...", 

"Воротишься на родину. Ну что ж...", "Postscriptum" и другие. 

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

7.3. ЛитературавторойполовиныXX-началаXXI вв. 

Проза второй половины XX - начала XXI вв. Рассказы, повести, романы (по одному произведению не 
менее трех прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов (повесть "Пелагея"), Ч.Т. Айтматов (повесть 

"Белый пароход"), В.П. Астафьев (повествование в рассказах "Царь-рыба" (фрагменты), В.И. Белов 

(рассказы "На родине", "Бобришныйугор"), А.Г. Битов (рассказы из цикла "Аптекарский остров"), А.Н. 
Варламов (повесть "Рождение"), С.Д. Довлатов (повесть "Заповедник" и другие), Ф.А. Искандер (роман в 

рассказах "Сандро из Чегема" (фрагменты), Ю.П.Казаков (рассказы "Северный дневник", "Поморка"), З. 

Прилепин (рассказы из сборника "Собакиидругие люди"), В.А. Солоухин (произведения из цикла 

"Камешки на ладони"), А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть "Понедельник начинается в субботу"), В.Ф. 
Тендряков (рассказы "Хлеб для собаки", "Пара гнедых"), Ю.В. Трифонов (повести "Обмен", "Другая 

жизнь"), Митрополит Тихон (Шевкунов) "Гибель империи. Российский урок" и другие. 

Поэзия второй половины XX - начала XXI вв. Стихотворения и поэмы (по одному произведению не менее 

трех поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, О.Ф. Берггольц, Ю.И. Визбора, А.А. Вознесенского, 

Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, Ю.П. Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, О.А. Николаевой, 
Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, В.Н. Соколова, А.А. Тарковского, О.Г. Чухонцева и других. 

Драматургия второй половины XX - начала XXI вв. Пьесы (произведение одного из драматургов по 

выбору). Например, А.Н. Арбузов "Иркутская история", "Жестокие игры", А.М. Володин "Пять вечеров", 

"Моя старшая сестра", В.С. Розов "Гнездо глухаря", М.М. Рощин "Валентин и Валентина", "Спешите делать 

добро" и других. 

7.4. ЛитературанародовРоссии. 

Рассказы, повести, стихотворения (не менее двух произведений по выбору). Например, рассказ Ю. Рытхэу 

"Хранитель огня", роман "Сон вначале тумана", повести Ю. Шесталова "Синий ветер каслания", "Когда 

качало меня солнце" и другие, стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. 
Кугультинова, К. Кулиева и другие. 

7.5. Зарубежнаялитература. 

Зарубежная проза XX века (не менее двух произведений по выбору). Например, произведения Р. 

Брэдбери "451 градус по Фаренгейту",У.Голдинга "Повелитель мух", Э.М. Ремарка "На западном фронте без 

перемен", "Три товарища", Д. Сэлинджера "Над пропастью во ржи", Г. Уэллса "Машина времени", Э. 

Хемингуэя "Старик и море", "Прощай, оружие", А. Франк "Дневник Анны Франк"и другие. 

ЗарубежнаяпоэзияXXвека(неменеетрехстихотворенийодногоизпоэтовповыбору). 



Например,стихотворенияГ.Аполлинера,Ф.ГарсиаЛорки,Р.М.Рильке,Т.С.Элиотаидругих. 

Зарубежная драматургия XX века (одно произведения по выбору). Например, пьесы Б. Брехта "Мамаша 
Кураж и ее дети", М. Метерлинка "Синяя птица", Д.Пристли "Визит инспектора", О. Уайльда "Идеальный 
муж", Т. Уильямса "Трамвай "Желание", Б. Шоу "Пигмалион" и другие. 

8. Планируемые результаты освоения программы по литературена уровне среднего общего 

образования 
8.1. Личностные результаты освоения программы среднего общего образования по литературе 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, отраженными в 

произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции 

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

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения ккультурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

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

1) гражданскоговоспитания: 

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

осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважениезаконаиправопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, демократических, семейных 
ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситуациями, изображенными в литературных 
произведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма,национализма, ксенофобии, дискриминации по 
социальным, религиозным, расовым,национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного литературного образования, 
в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

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

готовностькгуманитарнойиволонтерскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

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

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, 
прошлое и настоящее многонационального народа России в контексте изучения произведений русской и 

зарубежной литературы, а также литературы народов России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в литературе, а также достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отраженным в художественных произведениях; 

идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его судьбу, в 

том числе воспитанные на примерах из литературы; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознаниедуховныхценностейроссийскогонарода; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

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

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 



ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том числе с использованием 
литературныхпроизведений; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетику быта,научногоитехническоготворчества, спорта, труда, 

общественных отношений; 

способностьвосприниматьразличныевидыискусства,традицииитворчествосвоегоидругих народов, ощущать 
эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы; 

убежденностьвзначимостидляличностииобществаотечественногоимировогоискусства, этнических культурных 

традиций и устного народного творчества; 

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

5) физическоговоспитания: 

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

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому 
здоровью, в том числе с соответствующей оценкой поведения и поступков литературных героев; 

6) трудовоговоспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбия, в том числе при чтении произведений о 
труде и тружениках, а также на основе знакомства с профессиональной деятельностью героев отдельных 
литературных произведений; 

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

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том числе ориентируясь на 
поступки литературных героев; 

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной читательской деятельности 

на протяжении всей жизни; 

7) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологическихпроблем, 

представленных в 

художественнойлитературе; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого 
развития человечества, с учетом осмысления опыталитературных героев; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в томчисле показанных влитературных 
произведениях; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 
действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числепредставленной в произведениях 
русской, зарубежной литературы и литературы народов России; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 
поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 
познания мира с использованием изученных и самостоятельно прочитанных литературных произведений; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 
деятельность индивидуально и в группе, в том числе на литературные темы. 



8.3. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программыпо 
литературе среднего общего образования, в томчислешкольного литературного образования, у 

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

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

способность адаптироваться к эмоциональнымизменениямипроявлять гибкость, быть открытым новому;  

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижениюцели иуспеху,оптимизм, 
инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии,включающейспособностьпониматьэмоциональноесостояниедругих,учитыватьего при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношениясдругимилюдьми, 
заботиться,проявлятьинтересиразрешатьконфликты,учитываясобственныйчитательскийопыт. 

8.4. В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 
учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

8.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художественном 
произведении, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, 
художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 

определятьцели деятельности, задаватьпараметрыи критерииихдостижения; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхявлениях,втомчислепри изучении литературных 
произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; 

разрабатыватьпланрешенияпроблемысучетоманализаимеющихсяматериальныхи нематериальных ресурсов; 

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

деятельности; 

координироватьивыполнятьработу вусловияхреального,виртуальногоикомбинированного взаимодействия, в том 
числе при выполнении проектов по литературе; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с использованием 

собственного читательского опыта. 

8.4.2. Уобучающегосябудут сформированыследующиебазовыеисследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности наоснове литературного 
материала, навыками разрешения проблем с использованием художественных произведений; 

обладать способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности для получения нового знания по литературе, его 
интерпретации, преобразования и применения в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 
учебных и социальных проектов; 

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

ставить и формулировать собственные задачи вобразовательной деятельности и жизненных ситуациях с 
учетом собственного читательского опыта; 

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

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



даватьоценкуновым ситуациям,оцениватьприобретенныйопыт,втом числечитательский; 

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

уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения иизучения литературных произведений, в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

выдвигатьновыеидеи,предлагать оригинальныеподходыирешения; 

ставитьпроблемыизадачи,допускающиеальтернативныерешения. 

8.4.3. Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформациейкакчасть познавательных 
универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения литературной и другой информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 

видов и форм представления при изучении той или иной темы по литературе; 

создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, аннотация и другие) с 
учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 
визуализации; 

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

морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требованийэргономики, техники безопасности, 

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

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, информационной 
безопасности личности. 

8.4.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 
универсальных учебных действий: 

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

деятельности по учебному предмету "Литература"; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 
распознаватьпредпосылкиконфликтных ситуацийисмягчатьконфликты,опираясьнапримерыиз 
литературных произведений; 

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

аргументированновестидиалог,уметьсмягчатьконфликтныеситуации; 

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

использованием языковых средств. 

8.4.5. Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работына уроке и во внеурочной 
деятельности по литературе; 

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

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

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

совместной работы на уроках литературы и во внеурочной деятельности по учебному предмету; 

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

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

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

8.4.6. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельность,выявлятьпроблемы,ставитьи 



формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение литературных 
произведений, и в жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учетом имеющихся 

ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям, втом числеизображеннымвхудожественнойлитературе; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с использованием читательского 
опыта; 

делатьосознанный выбор,аргументироватьего,брать ответственностьзарешение; 

оцениватьприобретенныйопытсучетомлитературныхзнаний; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, втом числе в 
вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

8.4.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других людей 

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 приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора 
верного решения, опираясь на примеры из художественных произведений; 

оцениватьрискиисвоевременноприниматьрешенияпоихснижению; 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткии достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности, в томчисле в 
процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, поставленных 
в художественныхпроизведениях; 

признаватьсвоеправоиправодругихлюдей наошибкувдискуссияхналитературныетемы; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания по литературе. 
8.5. Предметные результаты по литературе на уровне среднего общего образования должны 

обеспечивать: 

осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений; 

включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры, сформированность ценностного 
отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 

нравственным развитием личности; 

сформированностьустойчивогоинтересакчтениюкаксредствупознанияотечественнойи других культур; 

приобщениекотечественномулитературномунаследиюичерезнего-ктрадиционным ценностям и сокровищам 
мировой культуры; 

знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко- культурного и нравственно-
ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и современной литературы, 
литературы народов России, литературной критики, в том числе: 

пьеса А.Н. Островского "Гроза", роман И.А. Гончарова "Обломов", роман И.С. Тургенева "Отцы и дети", 

стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого, стихотворения и поэма "Кому на Руси жить 
хорошо" Н.А. Некрасова, роман М.Е. Салтыкова-Щедрина "История одного города" (избранные главы), 

роман Н.Г. Чернышевского "Что делать?" (фрагменты), роман Ф.М. Достоевского "Преступление 

инаказание", роман-эпопея Л.Н. Толстого "Война и мир", одно произведение Н.С. Лескова, рассказы и 
пьеса "Вишневый сад" А.П. Чехова, произведения А.Н. Островского, И.А. Гончарова, И.С. Тургенева, Ф.М. 

Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова (дополнительно по одному произведению каждого писателя по 

выбору), статьи литературных критиков Н.А. Добролюбова, Д.И. Писарева, А.В. Дружинина, А.А. 
Григорьеваи других (неменее трех статей по выбору), рассказы и пьеса "На дне" М. Горького, 

стихотворения и рассказы И.А. 

Бунина,произведенияА.И.Куприна,стихотворенияипоэма"Двенадцать"А.А.Блока, 



стихотворения К.Д. Бальмонта, А. Белого, Н.С. Гумилева, стихотворения и поэма "Облако в штанах" В.В. 
Маяковского, стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой, стихотворения и 

поэма "Реквием" А.А. Ахматовой, роман Е.И. Замятина "Мы", роман Н.А. Островского "Как закалялась 

сталь" (избранные главы), роман-эпопея М.А. Шолохова "Тихий Дон", роман М.А. Булгакова "Мастер и 

Маргарита" или "Белая гвардия", произведения А.П. Платонова, В.В. Набокова (по одному произведению 
каждого писателя по выбору), стихотворения и поэма "По правупамяти"А.Т.Твардовского, роман А.А. 

Фадеева "Молодая гвардия", роман В.О.Богомолова "В августесорок четвертого", стихотворения и роман 

Б.Л. Пастернака "Доктор Живаго" (избранные главы), повесть "Один день Ивана Денисовича" и 

произведение "Архипелаг ГУЛАГ" (фрагменты) А.И. Солженицына, произведения литературы второй 
половины XX - XXI века: не менее трех прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, Ч.Т. Айтматова, 

В.П. Астафьева, В.И. Белова, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, А.Н. Варламова, Б.Л. Васильева, К.Д. 

Воробьева, С.Д. Довлатова, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.П. Некрасова, В.Г. Распутина, А.Н. и Б.Н. 
Стругацких, В.Ф. Тендрякова, Ю.В. Трифонова, В.М. Шукшина и других), не менее трехпоэтовпо выбору 

(в том числе Б.А. Ахмадулиной, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродского, Ю.И. Визбора, А.А. Вознесенского, В.С. 

Высоцкого, Ю.В. Друниной, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. 
Окуджавы, Р.И. Рождественского,Н.М. Рубцова, Д.С. Самойлова, 

А.А.Тарковскогоидругих),пьесаодногоиздраматурговповыбору(втомчислеА.Н. 

Арбузова,А.В.Вампилова,А.М.Володина,В.С.Розова, М.М.Рощина,К.М. Симоноваи других), не менее трех 

произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Р. Брэдбери, У. Голдинга, Ч. 
Диккенса, Э.М. Ремарка, Д. Сэлинджера, Г. Уэллса, Г. Флобера, Э. Хемингуэя, стихотворения Г. 

Аполлинера, Ш. Бодлера, П. Верлена, Э. Верхарна, А. Рембо, Т.С.Элиота, пьесы Г. Ибсена, М. Метерлинка, 

Б. Шоу и других), одно произведение из литературы народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. 
Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. 

Шесталова и других); 

сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных произведений с 
современностью; 

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

осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

сформированностьумений выразительно (с учетом индивидуальных особенностейобучающихся) читать, в 

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

владениеумениями анализа иинтерпретации художественного произведенияв единстве формыи 

содержания (с учетомнеоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем подтекста)с 
использованием теоретико- литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на 

уровнеосновного общего образования); 

владениекомплекснымфилологическиманализомхудожественноготекста; 

осмыслениефункциональнойролитеоретико-литературныхпонятий,втом числе: 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя, традиция и 

новаторство, авторский замысел и его воплощение, художественное время и пространство, миф и 

литература, историзм, народность, поэтика, историко-литературный процесс, литературные направления и 
течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм, авангард, 

литературный манифест, литературные жанры, трагическое и комическое, психологизм, тематика и 

проблематика, авторская позиция, фабула, виды тропов и фигурыречи,внутренняяречь,  
стиль, стилизация, аллюзия, подтекст, символ, интертекст, гипертекст, системы стихосложения 

(тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр, "вечные темы" и "вечные образы" в 

литературе, беллетристика, массовая литература, сетевая литература, взаимосвязь и взаимовлияние 
национальных литератур, художественный перевод, литературная критика; 

пониманиеиосмысленноеиспользованиетерминологическогоаппаратасовременного 



литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в процессе анализа и 
интерпретации произведений художественной литературы и литературной критики; 

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

интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и других); 

сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного искусства,о 

языке художественной литературы в его эстетическойфункции и об изобразительно- выразительных 

возможностях русского языка в произведениях художественной литературы и умение применять их в 
речевой практике; 

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

владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных 

текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной форме, 
информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, 

рефератов, сочинений различных жанров (объем сочинения - не менее 250 слов); 

владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом 
норм русского литературного языка; 

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

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

умение создавать собственные литературно-критические произведения на основе прочитанных 

художественных текстов; 

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

8.6. К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по литературе: 

осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственностипоколений на 
основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, идеологическими течениями и 

особенностями культурного развития страны в конкретную историческую эпоху (вторая половина XIX 

века); 

осознание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- нравственным 

развитием личности в контексте осмысления произведений русской и зарубежной литературной классики и 
собственного интеллектуально-нравственного роста; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и других 

культур, уважительного отношения к ним; 

осознанное умение внимательно читать, понимать и самостоятельно интерпретировать художественные, 
публицистические и литературно- критические тексты; 

знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской и зарубежной классической 
литературы, а также литературы народов России (вторая половина XIX века), их историко-культурного и 

нравственно- ценностного влияния на формирование национальной и мировой литературы; 

сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных произведений второй 
половины XIX века с временем написания, с современностью и традицией; 

умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание литературных произведений; 

способность выявлять в произведениях художественной литературы второй половины XIX века образы, 

темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

устойчивыенавыкиустной и письменнойречивпроцессе чтения иобсуждениялучшихобразцов 



отечественнойизарубежнойлитературы; 

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

умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к нему, передавать 

собственные читательские впечатления и аргументировать свое мнение; 

сформированностьумений выразительно (с учетом индивидуальных особенностейобучающихся) читать, в 
том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

овладениеумениями анализа и интерпретации художественного произведенияв единстве формы и 

содержания (с учетомнеоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем подтекста)с 

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

уровнеосновного общего образования); 

владение комплексным филологическим анализом художественного текста; осмысление функциональной 
роли теоретико-литературных понятий, в том числе: 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя, традиция и 

новаторство, авторский замысел и его воплощение, миф и литература, историзм, народность, 
художественное время и пространство, поэтика, историко-литературный процесс, литературные 

направления и течения: романтизм, реализм, литературные жанры, трагическоеи комическое, психологизм, 

тематика и проблематика, авторская позиция, фабула, виды тропов и фигуры речи, внутренняя речь, стиль, 

стилизация, аллюзия, подтекст, символ, интертекст, гипертекст, системыстихосложения (тоническая, 
силлабическая, силлабо-тоническая), "вечные темы" и "вечные образы" в литературе, взаимосвязь и 

взаимовлияние национальных литератур, художественный перевод, литературная критика; 

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

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

интерпретациями в других видах искусств 

(графика,живопись,театр,кино,музыкаидругих); 

сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного искусства,о 

языке художественной литературы в его эстетическойфункции и об изобразительно- выразительных 

возможностях русского языка в произведениях художественной литературы и умение применять их в 

речевой практике; 

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

сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, об индивидуальном 

авторском стиле; 

владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных 
текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного, ведения диалогао прочитанном в русле 

обсуждаемой проблематики, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, 

тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); 

владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом 
норм русского литературного языка; 

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

сформированность представлений об основных направлениях литературной критики, о современных 

подходах к анализу художественного текста в литературоведении; 

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

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

8.7. К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по литературе: 



осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственностипоколений на 

основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, идеологическими течениями и 

особенностями культурного развития страны в конкретную историческую эпоху (конец XIX -начало XXI 
века); 

включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры через умение соотносить 

художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры, раскрывать роль литературы в 

духовном и культурном развитии общества; 

воспитаниеценностногоотношенияклитературе какнеотъемлемойчастикультуры; 

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

развитием личности в контексте осмысления произведений русской, зарубежной литературы и литературы 
народов России, и самооценки собственного интеллектуально- нравственного уровня; 

приобщениек российскомулитературномунаследию и через него- к традиционнымценностями 
сокровищам отечественной и мировой культуры, понимание роли и места русской литературы в мировом 
культурном процессе; 

знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной классической и 
современной литературы, литературы народовРоссии (конец XIX - начало XXI века), их историко-
культурного и 

нравственно-ценностноговлияниянаформированиенациональнойимировойлитературы; 

сформированность умений самостоятельно определять и учитывать историко- культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных 

произведений конца XIX - начала XXI века со временем написания, с современностьюи традицией, 
выявлять сквозные темы и ключевые проблемы русскойлитературы; 

способность самостоятельно выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, 

проблемы и выражать свое отношение к нимв развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях, участие в дискуссии на литературные темы; 

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

отечественной и зарубежной литературы; 

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

умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к нему, передавать 
собственные читательские впечатления и аргументировать свое мнение; 

сформированностьумений выразительно (с учетом индивидуальных особенностейобучающихся) читать, в 
том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественного произведения в 
единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем 

подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнениек изученным на 

уровне основного общего образования); 

владениекомплекснымфилологическиманализомхудожественноготекста; 

осмыслениефункциональнойролитеоретико-литературныхпонятий,втом числе: 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя, традиция и 

новаторство, авторский замысел и его воплощение, миф и литература, историзм, народность, 

художественное время и пространство, поэтика, историко-литературный процесс, литературные 
направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм, 

авангард, литературный манифест, литературные жанры, трагическое и комическое, психологизм, тематика 

и проблематика, авторская позиция, фабула, виды тропов и фигуры речи, внутренняя речь, стиль, 
стилизация, аллюзия, подтекст, символ, системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-

тоническая), дольник, верлибр, "вечные темы" и "вечные образы" в литературе, беллетристика, массовая 

литература, сетевая литература, взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур, художественный 
перевод, литературная критика; 

пониманиеиосмысленноеиспользованиетерминологическогоаппаратасовременного 



литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в процессе анализа и 
интерпретации произведений художественной литературы и литературной критики; 

умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и 
другие); 

сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного искусства,о 

языке художественной литературы в его эстетическойфункции и об изобразительно- выразительных 

возможностях русского языка в 

произведенияххудожественнойлитературы,умениеприменятьихвречевойпрактике; 

умение анализировать языковые явления и факты, допускающиенеоднозначную интерпретацию, и 
выявлять их смыслообразующую роль; 

сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, литературных 

направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском стиле; 

владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных 

текстов,умениями самостоятельного истолкования прочитанного, информационной переработки текстов в  

виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, атакже сочинений различных жанров 
(не менее 250 слов); 

владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом 
норм русского литературного языка; 

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

литературного характера, в том числе создания медиапроектов, различными приемами цитирования и 
редактирования собственных и чужих текстов; 

сформированность представлений об основных направлениях литературной критики, о современных 

подходах к анализу художественного текста в литературоведении; 

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

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

124. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Обществознание»(углублённый уровень). 

124.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (углублённый уровень) 

(предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программапо обществознанию, 

обществознание) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по обществознанию. 

124.2. 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. 

124.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного 

изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

124.4. 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. 

124.5. Пояснительнаязаписка. 

124.5.1. Программа по обществознанию на уровне среднего общего образования разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, в 

соответствии с концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание», а также с учётом федеральной 
рабочей программы воспитания. Федеральная рабочая программа по обществознанию углублённого уровня 

ориентирована на расширение и углубление содержания, представленного в федеральной рабочей программе по 

обществознанию базового уровня. 
124.5.2. Обществознание выполняет ведущую роль в реализации функции интеграции молодёжи в современное 

общество, направляет и обеспечивает условия формирования российской гражданской 

идентичности,освоениятрадиционныхценностеймногонациональногороссийскогонарода, 



социализации обучающихся, их готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, труду и творческому 
самовыражению, правомерному поведению и взаимодействию с другими людьми в процессе решения задач 

личной и социальной значимости. 

124.5.3. Содержание учебного предмета ориентируется на системутеоретических знаний, традиционные ценности 

российского общества, представленные на базовом уровне, и обеспечивает преемственностьпо отношению к 
обществоведческому курсу уровня основного общего образования путём углублённого изучения ряда социальных 

процессов и явлений. Вводится ряд новых, более сложных компонентов 

содержания,включающихзнания,социальныенавыки,нормыипринципыповедениялюдейвобществе, правовые 

нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни. 
124.5.4. 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. 

124.5.5. 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. 

124.5.6. 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. 

124.5.7. Изучение обществознания на углублённом уровне предполагает получение обучающимися широкого 
(развёрнутого) опыта учебноисследовательской деятельности, характерной для высшего образования. 

124.5.8. 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. 

124.5.9. Целямиизученияучебногопредмета«Обществознание»углублённогоуровняявляются: 

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 предметасоциальных 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; 

развитиекомплекса умений,направленных насинтезированиеинформации из разныхисточников(втом 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; 
овладениенавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемыхдействийимыслительных 



процессов, их результатов, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 
достижения с использованием инструментов (способов) социального познания, ценностных ориентиров, 

элементов научной методологии; 

обогащение опыта применения полученных знаний и умений в различных областях общественнойжизни и в 

сферах межличностных отношений, создание условий для освоения способов успешного взаимодействия с 
политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными институтами и решения 

значимых для личности задач, реализации личностного потенциала; 

расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в жизни общества, профессионального выбора, поступления в образовательные организации, 
реализующие программы высшего образования, в том числе по направлениям социальногуманитарной 

подготовки. 

124.5.10. Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучения272часа –часов:в10классе–136часов(4 часа в неделю), в 

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

124.6. Содержание обучения в 10 классе Последовательность изучения тем в пределах одного разделаможет 

варьироваться. 

124.6.1. Социальныенаукииих особенности. 

Общество как предмет изучения. Различные подходы к изучению общества. Особенности социального познания. 
Научное и ненаучное социальное познание. 

Социальныенаукивсистеменаучного знания.Местофилософиивсистемеобществознания.Философия и наука. 

Методыизучениясоциальныхявлений.Сходствоиразличиеестествознанияиобществознания. Особенности наук, 
изучающих общество и человека. 

Социальныенаукиипрофессиональноесамоопределениемолодёжи. 

124.6.2. Введениев философию. 
Социальная философия, её место в системе наук об обществе. Философское осмысление общества как 

целостнойразвивающейсясистемы.Взаимосвязьприродыиобщества.Понятие«социальныйинститут». 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. 

Философскаяантропологияостановлениичеловекаизарожденииобщества.Человечествокакрезультат 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. Формыобщественного 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 

научногознания.Способыиметодынаучногопознания.Дифференциацияиинтеграциянаучного 



знания.Междисциплинарныенаучныеисследования. 
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.  

Образованиекакинститутсохраненияипередачикультурногонаследия. 

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. 

Особенностипрофессиональнойдеятельностипонаправлениям,связаннымсфилософией. 
124.6.3. Введениевсоциальнуюпсихологию. 

Социальная психология в системе социальногуманитарного знания. Этапы и основные направления развития 

социальной психологии. Междисциплинарный характер социальной психологии. 

Теориисоциальныхотношений.Основныетипысоциальныхотношений. 
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». 

Малыегруппы.Динамическиепроцессывмалойгруппе. 
Условныегруппы.Референтнаягруппа.Интеграциявгруппахразногоуровняразвития. 

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. 

Антисоциальныегруппы.Опасностькриминальныхгрупп.Агрессивноеповедение. 

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. 
Теорииконфликта.Межличностныеконфликтыиспособыих разрешения. 

Особенностипрофессиональнойдеятельностисоциальногопсихолога.Психологическоеобразование. 

124.6.4. Введениевэкономическуюнауку. 
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. Экономическаяэффективность. 

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. 

Институтрынка.Рыночныемеханизмы:ценаиконкуренция.Рыночноеценообразование.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 ихвиды 

(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 финансовыеактивы. 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. Экспорти импорт товаров и услуг. 

Квотирование. Международные расчёты. Платёжный баланс. Валютный рынок. 
Возможности применения экономических знаний. Особенности профессиональной деятельности в экономической 

сфере. 

124.7. Содержание обучения в 11 классе Последовательность изучения тем в пределах одного раздела может 
варьироваться. 



124.7.1. Введениев 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 вРоссийской 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 повышениясоциального 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. 

Особенностипрофессиональнойдеятельностисоциолога.Социологическоеобразование. 
124.7.2. Введениев политологию. 

Политологиявсистемеобщественныхнаук,еёструктура,функциииметоды. 

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. 

Институтыгосударственнойвласти.Институтглавыгосударства. 

Институт законодательной власти. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций 

парламентской демократии в России. Местное самоуправление в Российской Федерации. 
Институтисполнительнойвласти. 

Институтысудопроизводстваиохраныправопорядка. 

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. 

Политологическоеобразование. 

124.7.3. Введениев правоведение. 
Юридическаянаука.Этапыиосновныенаправленияразвитияюридическойнауки. 

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. 

Правотворчествоизаконотворчество.Законодательныйпроцесс. 
Система права. Отрасли права. Частное и публичное, материальное и процессуальное, национальное и 

международное право. 

Правосознание,правоваякультура,правовоевоспитание. 

Понятие и признаки правоотношений. Субъекты правоотношений, их виды. Правоспособность и дееспособность. 
Реализация и применение права, правоприменительные акты. Толкование права. 

Правомерноеповедениеи правонарушение. Видыправонарушений,составправонарушения.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 РоссийскойФедерации. 

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 интеллектуальнойдеятельности. Защита гражданских прав. Защита прав потребителей. 

Гражданскоправоваяответственность. 

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 идетей). 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.Трудовойраспорядокидисциплинатруда.Дисциплинарнаяответственность.Охранатруда. 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. 

Арбитражныйпроцесс.Административныйпроцесс. 

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. 

124.8. Планируемые результаты освоения программы по обществознанию на уровне среднего общего 

образования. 

124.8.1. Личностные результаты программы по обществознанию на уровне среднего общегообразования 
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. 
124.8.2. Врезультатеизученияобществознаниянауровнесреднего общегообразованияуобучающегося 



будутсформированыследующиеличностныерезультаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивногоиответственногочлена российского общества; 

осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважениезаконаиправопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 
ценностей, уважение ценностей иных культур, конфессий; 

готовностьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии,дискриминациипо социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам; 
готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества,участвоватьв самоуправлении в школе 

и детскоюношеских организациях; 

умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствиисихфункциямииназначением; готовность к 

гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

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; 

идейнаяубеждённость,готовностькслужениюизащитеОтечества,ответственностьзаего судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознаниедуховныхценностейроссийскогонарода; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 
способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанныерешения,ориентируясьнаморально- нравственные нормы и 

ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивого будущего; 
ответственноеотношениексвоимродителям,созданиюсемьинаосновеосознанногопринятия ценностей семейной 

жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетическоговоспитания: 
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; 

стремлениепроявлятькачестватворческойличности; 

5) физическоговоспитания: 

сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотношенияксвоемуздоровью, потребность в 

физическом совершенствовании; 

активное неприятиевредныхпривычекииныхформ причинениявредафизическому ипсихическому здоровью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

готовность к активной социально направленной деятельности, способность инициировать, планироватьи 
самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,умениесовершатьосознанныйвыбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

мотивациякэффективномутрудуипостоянномупрофессиональномуросту,кучётуобщественных потребностей при 
предстоящем выборе сферы деятельности; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

7) экологическоговоспитания: 
сформированностьэкологическойкультуры,пониманиевлияниясоциально-экономическихпроцессов на состояние 

природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

планированиеиосуществлениедействийвокружающейсреденаосновезнанияцелейустойчивого 



развитиячеловечества,активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 
умениепрогнозироватьнеблагоприятныеэкологическиепоследствияпредпринимаемыхдействий, предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

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. 
124.8.3. 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. 
124.8.4. Врезультатеизученияобществознанияна уровнесреднегообщегообразования уобучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

124.8.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать её 

разносторонне; 
устанавливатьсущественныепризнакиилиоснованиядлясравнения,классификациииобобщениясоциальных 

объектов, явлений и процессов, определять критерии типологизации; 

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

и целей деятельности; 
выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхсоциальныхявленияхипроцессах, прогнозировать 

возможные пути разрешения противоречий; 

разрабатыватьпланрешенияпроблемысучётоманализаимеющихсяресурсовивозможныхрисков; 

вносить коррективы в деятельность, отбирать способы деятельности, отвечающие её целям, оценивать 
соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуальногоикомбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешенииучебнопознавательных,жизненныхпроблем,при выполнении 
социальных проектов. 

124.8.4.2. Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякак 



частьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 
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 в различных видах деятельность по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию 
и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;  

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

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

выявлятьпричинноследственныесвязисоциальныхявленийипроцессов иактуализировать 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; 

оцениватьновыеситуации,возникающиевпроцессепознаниясоциальныхобъектов,всоциальных отношениях; 

оценивать приобретённый опыт; 
уметьпереноситьзнанияобобщественныхобъектах,явленияхипроцессахвпознавательнуюи практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разныхпредметных областей, комплекса социальныхнаук,учебных и внеучебных 

источников информации; 
выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения;ставитьпроблемыизадачи, допускающие 

альтернативные решения. 

124.8.4.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

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

как системе социальных институтов, факторах социальной динамики из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 
форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой аудитории,выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации, включая статистические данные, графики, таблицы; 
оцениватьдостоверность,легитимностьинформацииразличныхвидовиформпредставления,втом числе полученной 

из интернет-источников, её соответствие правовым и моральноэтическим нормам; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологийврешениикогнитивных, 

коммуникативныхиорганизационных задачссоблюдением требованийэргономики,техники 
безопасности,гигиены,ресурсосбережения,правовыхиэтическихнорм,норминформационной безопасности; 

владетьнавыкамираспознаванияизащитыинформации,информационнойбезопасностиличности. 

124.8.4.4. Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативных универсальных 
учебных действий: 

осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 
владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог, учитывать разные 

точки зрения; 

развёрнутоилогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств. 

124.8.4.5. Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчастьрегулятивных 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; 

делатьосознанныйвыборстратегийповедения,решенийприналичииальтернатив,аргументировать сделанный выбор, 

брать ответственность за принятое решение; 

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

свой образовательный и культурный уровень. 

124.8.4.6. Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 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 учебноисследовательскиеи социальныепроекты, оцениватьидеи спозиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

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

124.8.4.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других какчасть 

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; 

оцениватьрискиисвоевременноприниматьрешенияпоихснижению; принимать себя, 
понимая свои недостатки и достоинства; 

учитыватьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; признавать 

своё право и право других на ошибку; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругого человека. 
124.8.5. Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпообществознанию.Кконцу10класса 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 всоциальном познании, в 
постижении и преобразовании социальной действительности; объяснять взаимосвязь общественных наук, 

необходимость комплексного подхода к изучению социальныхявлений 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; 

владетьзнаниями обобществекаксистеме социальных институтов,о ценностно-нормативной основеих 

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; 

владетьэлементамиметодологиисоциальногопознания,включаявозможностицифровойсреды; 



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 

теоретическоми фактическоэмпирическом уровнях при анализесоциальных явлений,вести дискуссию, 
втомчислеприрассмотренииведущихтенденцийразвитияроссийскогообщества,проявлений общественного 

 прогресса, противоречивости глобализации, относительности  истины, характера 

воздействиясредствмассовойинформациинасознаниевусловияхцифровизации,формирования установок и 

стереотипов массового сознания, распределения ролей в малых группах, влияния групп на 
поведениелюдей,особенностейобщениявинформационномобществе,причинвозникновения 

межличностныхконфликтов,экономическойсвободыисоциальнойответственностисубъектов 

экономики,эффективностимерподдержкималогоисреднегобизнеса,причинахнесовершенства рыночной экономики, 
путей достижения социальной справедливости в условиях рыночной экономики; 

уметьпроводитьцеленаправленныйпоисксоциальнойинформации,используяисточникинаучногои 

научнопублицистическогохарактера,ранжироватьисточникисоциальнойинформациипоцелям 

распространения,жанрамспозицийдостоверностисведений,проводитьсиспользованиемизразличных 
источниковзнаний,учебноисследовательскойипроектнойработыпофилософской,социально- 

психологическойиэкономическойпроблематике:определятьтематикуучебныхисследованийи 

проектов,осуществлятьпоископтимальныхпутейихреализации,обеспечиватьтеоретическуюи прикладную
 составляющие работ; владеть  навыками презентации  результатов   учебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностинапубличныхмероприятиях;уметьанализироватьиоцениватьсобственн

ыйсоциальныйопыт,включаяопытсамопознания,самооценки,самоконтроля, 
межличностноговзаимодействия,использоватьегоприрешениипознавательныхзадачиразрешении 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 положенияо влиянии массовых
  коммуникаций

 наразвитиечеловекаиобщества,способахманипуляцииобщественныммнением,распространённыхошибкахв

рассужденияхприведениидискуссии,различениидостоверныхинедостоверныхсведенийприработессоциальнойинфо
рмацией,возможностяхоценкиповедениясиспользованиемнравственныхкатегорий,выборерациональных 

способовповедениялюдейвэкономикевусловияхограниченныхресурсов,особенностяхпрофессиональнойдеятельнос

тивэкономическойсфере,практикеповедениянаосновеэтики предпринимательства, о способах защиты своих 
экономических прав и интересов, соблюдении правил 

грамотногоибезопасногоповеденияприпользованиифинансовымиуслугамиисовременными финансовыми 

технологиями, особенностях труда молодёжи в условиях конкуренции на рынке труда; уметь проявлять 

готовность продуктивно взаимодействовать с общественными институтами на основе 
правовыхнормдляобеспечениязащитыправчеловекаигражданинавРоссийскойФедерациии установленных правил, 

уметь самостоятельно заполнять формы, составлять документы, необходимые в 

социальнойпрактике,рассматриваемойнапримерахматериаларазделов«Основыфилософии», 

«Основысоциальнойпсихологии»,«Основыэкономическойнауки»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования по направлениям социально- 
гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно овладевать новыми способами 

познавательнойдеятельности,выдвигатьгипотезы,соотноситьинформацию,полученнуюизразных 



источников,эффективновзаимодействоватьвисследовательских группах,способностьориентироваться в 
направлениях профессиональной деятельности, связанных с философией, социальной психологией и 

экономической наукой. 

124.8.6. 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 социальныхнаук, 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, основыдеятельности 

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,институтыгражданства,брака,материнства,отцовстваидетства,наследования;овзаимосвязи 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 

способахразрешениясоциальныхконфликтов,оконституционныхпринципахнациональнойполитикив 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, видыправоотношений, виды правонарушений, виды юридической 
ответственности; 

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

теоретическомифактическоэмпирическом уровнях прианализесоциальныхявлений,вестидискуссию, в том числе 
при рассмотрении миграционных процессов и их особенностей, проблемы социального 

неравенства,путейсохранениятрадиционныхсемейныхценностей,способовразрешениясоциальных 



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 

достоверностисведений,проводитьсиспользованиемзнанийизразличныхисточников,учебноисследовательской, 
проектноисследовательской и другой творческой работы по социальной, политической, правовой проблематике: 

определять тематику учебных исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, 

обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие работ, владеть навыками презентации результатов 

учебноисследовательской ипроектной 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, изменениисоциальных 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, выборахв демократическомобществе, 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, 

необходимойоборонеикрайнейнеобходимости,стадияхгражданскогои уголовногопроцесса,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»;  
проявлятьумения,необходимыедляуспешногопродолженияобразованияпонаправлениям социальногуманитарной 

подготовки, включая умение самостоятельно овладевать новыми способами познавательной деятельности, 

выдвигать гипотезы, соотносить информацию, полученную из разных источников,эффективно взаимодействовать 
висследовательских группах, способность ориентироваться в направлениях профессионального образования, 

связанных с социальногуманитарной подготовкой и особенностями профессиональной деятельности социолога, 

политолога, юриста. 

 

122. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«История»(углублённыйуровень). 

122.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История» (углублённый уровень) (предметная 

область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по истории, история) включает 

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

122.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения истории, характеристику 

психологическихпредпосылоккеёизучениюобучающимися,местовструктуреучебногоплана,атакже 



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

122.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного 

изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

122.4. Планируемые результаты освоения программы по истории включают личностные, метапредметные 

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

122.5. Пояснительнаязаписка. 

122.5.1. Программа по истории разработана на основе положений и требований к результатамосвоения 

основной образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, а также с учетом федеральной рабочей 

программы воспитания. 

122.5.2. Согласно своему назначению, программа по истории является ориентиром для составления рабочих 

авторских программ: она дает представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета «История», устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его 

распределение по классам и структурирование по разделам и темам курса. 

122.5.3. Место предмета «История»в системе общего образования определяется его познавательным и 

мировоззренческим значением, вкладом в становление личности молодого человека. История представляет 

собирательнуюкартинужизнилюдей вовремени,ихсоциального,созидательного,нравственногоопыта.Она служит 
важнымресурсомсамоидентификацииличностивокружающемсоциуме, культурной средеот уровня семьи до уровня 

своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, 

настоящего и будущего. 

122.5.4. Общей целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления 

и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 

исторические знания и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование 
уобучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли России в мире, важности 

вклада каждого её народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 
При разработке рабочей программы по истории образовательная организация вправе использовать материалы 

всероссийского просветительского проекта «Без срока давности», направленные на сохранение исторической памяти о 

трагедии мирного населения в СССР и военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны 1941 – 
1945 гг. 

122.5.5. Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

122.5.6. Для уровня среднего общего образования (10–11 классы) предполагается при сохранении общей с 
уровнем основного общего образования структуры задач расширение их по следующим параметрам: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности и социальной культуры, 

соответствующей условиям современного мира; 

освоениесистематических знанийобисторииРоссииивсеобщейисторииXX–XXIвв.; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному 
Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в 

духе демократических ценностей современного общества; 

формированиеисторическогомышления,тоестьспособностирасс 
матривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в 

системе координат «прошлое – настоящее – будущее»; 

работа с комплексами источников исторической и социальной информации, развитие учебно- проектной 

деятельности, в углубленных курсах – приобретение первичного опыта исследовательской деятельности; 
расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопоставление различных версий и 

оценок исторических событий и личностей, определение и выражение собственного отношения, обоснование позиции 

при изучении дискуссионных проблем прошлого и современности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной деятельности, 
межкультурном общении; 

вуглубленныхкурсах–элементыориентациинапродолжениеобразованияворганизациях 



профессиональногообразованиягуманитарногопрофиля(Концепцияпреподавания учебногокурса «История России» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные образовательные программы. 

122.5.7. Общее число часов, рекомендованных для изучения истории на углублённом уровне, – 272 часа: в 10 
классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 

122.5.8. Распределение учебных часов по учебным курсам отечественной и всеобщей истории, а также 

обобщающего учебного курса истории России с древнейших времен до 1914 г. представлено в таблице 1. 

Таблица1 
Распределениеучебныхчасовпоучебнымкурсамотечественной 

ивсеобщейистории,обобщающегоучебногокурсаисторииРоссиисдревнейших времендо1914г. 

 
Класс 

Всеобщая 

история(ч) 

История 

России(ч) 

Обобщающееповторениепокурсу 
«ИсторияРоссиисдревнейшихвремендо 1914 г.» 

(ч) 

10 класс 34 102 – 

11 класс 24 78 34 

122.6. Содержаниеобученияв10классе. 

122.6.1. Всеобщаяистория.1914–1945гг. 

122.6.1.1. Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодизация Новейшей истории. 

Изменение мира в ХХ – начале XXI в. Ключевые процессы и события Новейшей истории. 

122.6.1.2. Мир накануне и в годы Первой мировой войны (рекомендуется изучать данную тему объединено с 

темой «Россия в Первой мировой войне (1914–1918)» курса истории России). 

Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального общества. Технический прогресс. Изменение социальной 
структуры общества. Политические течения: либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и 

социалистическое движение. Профсоюзы. 

Мир империй – наследие XIXв. Империализм. Национализм. Старые и новые лидерыиндустриального мира. 
Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. Российские предложения о разоружении. Гаагские конвенции. 

Региональные конфликты и войны в конце XIX – начале ХХ в. 

Первая мировая война (1914–1918). Причины Первой мировой войны. Ситуация на Балканах.Убийство в 

Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну Германии, России,Франции, Великобритании, 
Японии, Османской империи. Цели и планы сторон. Сражение на Марне. Позиционная война. Боевые операции на 

Восточном фронте, их роль в общем ходе войны. Изменения в составе воюющих блоков: вступление в войну Италии, 

Болгарии. Поражение Сербии. Четверной союз. Верденское сражение. Битва на Сомме. Ютландское морское сражение. 

Вступление в войну Румынии. 
Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы ведения войны. Мобилизационная 

экономика военного времени. Власть и общество в годы войны. Положение населения в тылу воюющих стран. 

Вынужденные переселения, геноцид. Рост антивоенных настроений. 
Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои на Западном фронте. Революция 1917г. в 

России и выход Советской России из войны. Капитуляция государств Четверного союза. Политические, экономические 

и социальные последствия Первой мировой войны. 

122.6.1.3. Мир в1918–1939 гг. 

122.6.1.3.1. Отвойныкмиру. 

Планыпослевоенногоустройствамира.14пунктовВ.Вильсона.Парижскаямирнаяконференция. 

Версальскаясистема.ЛигаНаций.Вашингтонскаяконференция. 
Распадимперийиреволюционныесобытия1918 –начала1920-х гг.Образованиеновыхнациональных государств в 

Европе после распада Российской, Австро-Венгерской, Османской империй. Великаяроссийская революция и ее 

влияние на мировую историю. Революционная волна 1918–1919гг. в Европе. Ноябрьская революция в Германии. 
Веймарская республика. Создание Коминтерна. Венгерская советская республика. 

122.6.1.3.2. СтраныЕвропыиСевернойАмерикив1920–1930-егг. 

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористов к власти в Великобритании. 
Зарождение фашистского движения в Италии, Б. Муссолини. Приход фашистов к власти и 



утверждениетоталитарногорежимавИталии.УстановлениеавторитарныхрежимоввстранахЕвропы. 
Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис 1929–1933гг. и 

началоВеликойдепрессии.Проявленияисоциально-политическиепоследствиякризиса.«Новыйкурс» Ф.Д. Рузвельта 

(цель, мероприятия, итоги). Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. 

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Становление нацизма в Германии. 
НСДАП. А.Гитлер. Приход нацистов к власти. Нацистский режим в Германии (политическая система, экономическая 

политика, идеология). Нюрнбергские законы. Подготовка Германии к войне. Рост числа авторитарных режимов в 

Европе. 

Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта и Народного фронта. VII конгресс 
Коминтерна. Приход к власти и политика правительств Народного фронта во Франции, Испании. Франкистский мятеж 

и Гражданская война в Испании (участники, основные сражения, итоги). Позиции европейских держав в отношении 

Испании. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Поражение Испанской республики. 

122.6.1.3.3. СтраныАзиив1918–1930-хгг. 

Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой республики. Курс преобразований М. КемаляАтатюрка. 

Страны Восточной и Южной Азии. Революция 1925–1927гг. в Китае. Режим Чан Кайши и гражданская война с 
коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Япония: наращивание экономического и военного потенциала, 

начало внешнеполитической агрессии. Национально- освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский 

национальный конгресс. М.К. Ганди. 

122.6.1.3.4. СтраныЛатинскойАмерикивпервойтретиХХв. 

Мексиканскаяреволюция.Реформыиреволюционныедвижениявлатиноамериканскихстранах. 

НародныйфронтвЧили. 

122.6.1.3.5. Международныеотношенияв1920–1930-хгг. 
Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское государство в международных 

отношениях в 1920-х гг. Пакт Бриана–Келлога. «Эра пацифизма». 

Нарастание агрессиив мирев1930-х гг.АгрессияЯпониипротивКитая(1931–1933).Итало-эфиопская война (1935). 
Инициативы СССР по созданию системы коллективной безопасности. Агрессивная политика Германии в Европе 

(оккупация Рейнской зоны, аншлюс Австрии). Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и  его последствия. 

Политика «умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин – Рим – Токио. Японо-китайская война. Советско-японские 
конфликты уозера Хасан и реки Халхин-Гол. Британско-франко- советские переговоры в Москве. Советско-германский 

договор о ненападении и его последствия. 

122.6.1.3.6. Развитиекультурыв1914–1930-х гг. 

НаучныеоткрытияпервыхдесятилетийХХв.(физика,химия,биология,медицинаидругие). 
Техническийпрогрессв1920–1930-х гг.Изменениеоблика городов. 

«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной культуре. Основные направления в 

искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. Ведущие деятели культуры первой трети 
ХХ в. Кинематограф 1920–1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

122.6.1.4. Вторая мировая война (рекомендуется изучать данную тему объединенно с темой «Великая 

Отечественная война (1941–1945)» курса истории России). 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Стратегические планы главных воюющих 
сторон. Нападение Германии на Польшу и начало мировой войны. Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной 

Белоруссии и Западной Украины. Блицкриг. «Странная война». Советско- финляндская война и ее международные 

последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции, разделение страны (германская оккупация 
северной части страны, правительство Виши на юге). Битва за Британию. Вторжение войск Германии и ее союзников на 

Балканы. 

1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. Нападение Германии на СССР. 

Начало Великой Отечественной войны. Планы Германии в отношении СССР (план «Барбаросса»,план «Ост»). Ход 
событий на советско-германском фронте в 1941 г. Формирование Антигитлеровской коалиции. Атлантическая хартия. 

Ленд-лиз. Нападение японских войск на Перл-Харбор, вступление США в войну. 

Положение в оккупированных странах. Нацистский «новый порядок». Политика геноцида, холокост. 
Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. Коллаборационизм. 

Движение Сопротивления: участники, цели и формы борьбы. Восстания в нацистских лагерях. Партизанская война в 

Югославии. 



Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражениепри 
Эль-Аламейне.Высадкасоюзнических войсквИталиии падениережимаМуссолини.Перелом в войне на Тихом океане. 

Тегеранская конференция. «Большая тройка». 

Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта в Европе, наступление союзников. 

Военные операции Красной Армии по освобождению стран Европы в 1944–1945гг. Освободительные восстания против 
оккупантов и их пособников в европейских странах. Ялтинская конференция руководителей ведущих держав 

Антигитлеровской коалиции. Разгром военных сил Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. Роль СССР в 

разгроме нацистской Германии и освобождении народов Европы. Потсдамская конференция. Создание ООН.  

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 
Вступление СССР в войну против Японии, разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал 

и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. Итоги Второй мировой войны. Роль 

государств и народов в Победе над нацизмом и милитаризмом. Решающий вклад СССР в Победу Антигитлеровской 
коалиции и в процесс послевоенного мирного урегулирования. 

122.6.1.5. Обобщение. 

122.6.2. ИсторияРоссии.1914–1945гг. 

122.6.2.1. Введение.ПериодизацияиобщаяхарактеристикаисторииРоссии1914–1945гг. 

122.6.2.2. РоссиявгодыПервоймировойвойныиВеликойроссийскойреволюции. 122.6.2.2.1. 
Россия в Первой мировой войне (1914–1918). 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и военно-

стратегические планы командования. Участие России в военных действиях 1914–1917гг. Боевые действия на австро-

германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. 
Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские 

потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения 

армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно- 
промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского 

населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 

Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. 
Война и реформы: несбывшиеся ожидания. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъемак 

усталости от войны и отчаянию. Кадровая чехарда в правительстве. Взаимоотношения представительной и 

исполнительной ветвей власти. Прогрессивный блок и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо 
войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты 

и пораженцы. Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

122.6.2.2.2. Великаяроссийскаяреволюция1917–1922гг.1917год:отФевраляк Октябрю. 
Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения самодержавия до создания Советского 

Союза. Три основных этапа: Февральская революция, Октябрьская революция, Гражданская война. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные причины 

обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и 
конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, 

политические партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль –март: восстание в Петрограде и 
падение монархии. Конец Российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, 

фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа его 

деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна–лето 1917г.: зыбкое 
равновесие политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И.Лениным. Июльский кризис и конец 

двоевластия. Православная церковь. Поместный собор и восстановлениепатриаршества. ВыступлениеКорниловапротив 

Временного правительства. Провозглашение России республикой. Свержение Временного правительства и взятие 

власти большевиками 25 октября (7 ноября) 1917г. Создание коалиционного правительства большевиков и левых 
эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

122.6.2.2.3. Первыереволюционныепреобразованиябольшевиков. 



Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия 
большевиков в политической, экономической и социальной сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение 

Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи. Национализация 

промышленности. Декрет о земле и принципы наделения крестьян землей. Отделение Церкви от государства. 

СозывиразгонУчредительного собрания. 
Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по 

борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных 

совнархозов. 

ПерваяКонституцияРСФСР1918г. 

122.6.2.2.4. Гражданскаявойнаиее последствия. 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918г.: центр, Украина, Поволжье, 

Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов 
сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого 

корпуса. 

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные 
события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их 

характеристикаивзаимоотношения.ИдеологияБелогодвижения.Комуч,Директория,правительства А.В.Колчака, 

А.И.Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в 
Гражданской войне. Будни села: красные продотряды и белые реквизиции. 

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность,сокращение роли 

денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. Главкизм. Разработка плана ГОЭЛРО. 

Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Красный и белый 
террор, их масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов: ЧК, 

комбедов и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 
Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в Гражданской 

войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирование русского зарубежья. Последние 

отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 г. 

122.6.2.2.5. ИдеологияикультураСоветскойРоссиипериодаГражданскойвойны. 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и 

Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План 
монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Ликбезы. 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. 

Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. 

Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, 
субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост 

социальнойнапряженности вдеревне.Кустарныепромыслыкаксредствовыживания.Голод,черныйрыноки спекуляция. 

Изъятие церковных ценностей. 

Проблемамассовойдетскойбеспризорности.Влияниевоеннойобстановкинапсихологиюнаселения. 122.6.2.2.6. 
Наш край в 1914–1922 гг. 

122.6.2.3. СоветскийСоюзв1920–1930-егг. 

122.6.2.3.1. СССР в годы нэпа (1921–1928). 
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-

х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление 

верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и 
другие. Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). 

Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. 

Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. 
Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного 

хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания Героя 

Труда (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда). 



Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в 
ЗакавказьеиСреднейАзии.Созданиеновыхнациональныхобразованийв1920-егг.Политика 

«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-территориальные реформы 1920-

х гг. 

Ликвидациянебольшевистскихпартийи установлениев СССРоднопартийнойполитической системы. Смерть 
В.И.Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в 

создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная 

политика. Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с 
беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение 

бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. 

Деревенскийсоциум:кулаки,середнякиибедняки.Сельскохозяйственныекоммуны,артелииТОЗы. 
Отходничество.Сдачаземливаренду. 

122.6.2.3.2. СоветскийСоюзв1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. Форсированная 
индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и 

инженерныхкадров.Социалистическоесоревнование.Ударникиистахановцы.Ликвидациячастнойторговли и 

предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы.  
Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раскулачивание. Сопротивление крестьян. 

Становление колхозного строя. Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в 

СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой. Горьковский 
автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. 

Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Форсирование 

военного производства и освоения новой техники.Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных 

тенденций в экономике. 
Результаты,ценаииздержкимодернизации.ПревращениеСССРваграрно-индустриальнуюдержаву. 

Ликвидациябезработицы.Успехиипротиворечияурбанизации. 

Утверждение культа личности Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональных 
руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в 

поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. «История ВКП(б). Краткий курс». Усиление идеологического 

контроля над обществом. Введение паспортной системы. 

Массовыеполитическиерепрессии1937–1938гг.«Врагнарода».НациональныеоперацииНКВД.Результаты
 репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей.ГУЛАГ:социально-политическиеинациональныехарактеристикиегоконтингента. Роль 

принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 
Советскаясоциальнаяинациональнаяполитика1930-х гг.Пропагандаиреальныедостижения. 

КонституцияСССР1936г. 

122.6.2.3.3. Культурноепространствосоветскогообществав1920–1930-егг. 

Повседневнаяжизньиобщественныенастроениявгодынэпа.Повышениеобщегоуровняжизни. 
Нэпманыиотношениекнимв обществе. 

«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. 

Отношениексемье,браку,воспитаниюдетей.Советскиеобрядыипраздники.Наступлениенарелигию. 
«Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в Церкви. Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские избы-

читальни. Основные направления в литературе и архитектуре. Футуризм. Конструктивизм. Достижения в области 
киноискусства. Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание 

национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия 

наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и 

советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение 
Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея челюскинцев. Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. 

Учреждение звания Героя Советского Союза (1934) и первые награждения. 



Культурная революция. От обязательного начального образования к массовой средней школе. Установление 
жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Становление советской культуры и ее 

основные характеристики. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический 

реализм как художественный метод. 

Литератураикинематограф1930-хгг.Культурарусского зарубежья. 
Наука в 1930-егг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН,РНИИ и других. 

Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. 

Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению с 

периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного 
переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные 

формы быта. 

Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. 
ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и 

детствов 1930-егг. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личныеподсобные хозяйства колхозников. 

122.6.2.3.4. ВнешняяполитикаСССРв1920–1930-егг. 
Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения социализма в одной 

стране.ДеятельностьКоминтернакакинструментамировойреволюции.Проблемацарскихдолгов.Договорв Рапалло. Выход 

СССР из международной изоляции. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в 
Европе.СоветскиедобровольцывИспанииивКитае. ВооруженныеконфликтынаозереХасан,реке Халхин- Гол и ситуация 

на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССРнакануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции 
СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Зимняя война с Финляндией. 

Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии, Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной 

Белоруссии. Катынская трагедия. 

122.6.2.3.5. Нашкрайв1920–1930-хгг. 

122.6.2.4. Великая Отечественная война (1941–1945). 

122.6.2.4.1.Первыйпериодвойны(июнь1941–осень1942г.). 
План «Барбаросса». Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и ее сателлитов на 

территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов, представителей всех народов СССР. Причины 

поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование 

Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил 
на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под 

Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов молниеносной войны 

(блицкрига). 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября 1941г. на 
Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные 

операции Красной Армии зимой–весной 1942г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги и 

значение Московской битвы. 
БлокадаЛенинграда.Героизмитрагедиягражданскогонаселения.Эвакуацияленинградцев.Дорога 

жизни. 

Перестройкаэкономикинавоенныйлад.Эвакуацияпредприятий,населенияиресурсов.Введение 

нормвоеннойдисциплинынапроизводствеитранспорте. 
Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». Нацистская пропаганда. Массовые преступления 

гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и гетто. Холокост. Этнические чистки на оккупированной 

территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. 
Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Началомассовогосопротивленияврагу.Праведникинародовмира.Восстаниявнацистскихлагерях. 

Развертываниепартизанскогодвижения. 

122.6.2.4.2. Кореннойпереломвходевойны(осень1942–1943г.). 
Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942г. Поражение советских войск в 

Крыму.БитвазаКавказ.ОборонаСталинграда.ДомПавлова.Окружениенеприятельскойгруппировкипод 



Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградомгитлеровцев. Итоги и 
значение победы Красной Армии под Сталинградом. 

ПрорывблокадыЛенинградавянваре1943г. ЗначениегероическогосопротивленияЛенинграда. 

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под 

Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битваза Днепр. 
Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной 

Армии летом–осенью 1943 г. 

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных 

городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 
Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 

формирований из советских военнопленных. Русская освободительная армия и другие антисоветские национальные 

военные формирования в составе вермахта. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и 
пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. 

122.6.2.4.3. Человекивойна:единствофронтаи 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. Добровольные 

взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. 

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. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. 

Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские 
писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых 

концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны. 

Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943г. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. 
СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г.Французский 

авиационный полк «Нормандия–Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском 

фронте. 

122.6.2.4.4. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 – сентябрь 

1945 г.). 

ЗавершениеосвобождениятерриторииСССР.ОсвобождениеПравобережнойУкраиныиКрыма. 
Операция«Багратион»:наступлениесоветскихвойсквБелоруссии,освобождениеПрибалтики. 

БоевыедействиявВосточнойиЦентральнойЕвропеиосвободительнаямиссияКраснойАрмии. 

БоевоесодружествоКраснойАрмииивойскстранАнтигитлеровскойкоалиции.Встречана Эльбе. 

БитвазаБерлиниокончаниевойнывЕвропе.Висло-Одерскаяоперация.КапитуляцияГермании. 
Репатриациясоветскихгражданвходевойныипослеее окончания. 

Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945гг. Восстановление 

хозяйства в освобожденных районах. Начало советского атомного проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной 

жизни. ГУЛАГ. Депортации репрессированных народов. Взаимоотношения государства и Церкви. Поместный собор 
1945 г. 

Антигитлеровская коалиция. Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные 

решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба 
послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре 

«Д»). Решение проблемы репараций. 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и 

Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их 
последствия. 

СозданиеООН.КонференциявСан-Францисковиюне1945г.УставООН.Истокихолоднойвойны. 

Осуждениеглавныхвоенныхпреступников.НюрнбергскийиТокийскийсудебныепроцессы. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в Победу Антигитлеровской 
коалиции. Людские и материальные потери. Изменения политической карты мира. Влияниевсемирно-

историческойПобедыСССРнаразвитиенационально-освободительногодвиженияв 



странах АзиииАфрики. 

122.6.2.4.5. Нашкрайв1941–1945 гг. 

122.6.2.5. Обобщение. 

122.7. Содержаниеобученияв11классе. 

122.7.1. Всеобщаяистория.1945–2022гг. 

122.7.1.1. Введение. 

Мир во второй половине ХХ – начале XXIв. Научно-технический прогресс. Переход от индустриального к 
постиндустриальному, информационному обществу. Изменения на карте мира. Складывание биполярной системы. 

Крушение колониальной системы. Образование новых независимых государств во второй половине ХХ в. Процессы 

глобализации и развитие национальных государств. События конца 1980-х – начала 1990-х гг. в СССР и странах 
Центральной и Восточной Европы. Концепции нового миропорядка. 

122.7.1.2. СтраныСевернойАмерикииЕвропывовторойполовинеХХ –началеXXI в. 

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Раскол Германии 
и образование двух германских государств. Формирование двух блоков (НАТО и ЕС, СЭВи ОВД). Биполярный мир. 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие постиндустриального 

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

движения (борьба против расовой сегрегации, за гражданские права, выступления против войны во Вьетнаме). Внешняя 
политика США во второй половине ХХ – начале XXIв. Развитие отношений с СССР, Российской Федерацией. 

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

техническая революция. Становление социально ориентированной рыночной экономики. Германское 

«экономическое чудо». Установление V республики во Франции. Лейбористы и консерваторы в 
Великобритании.ПолитическиесистемыилидерыевропейскихстранвовторойполовинеХХ–начале XXIв. «Скандинавская 

модель» социально-экономического развития. «Бурные шестидесятые». Падение диктатур в Греции, Португалии, 

Испании. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Предпосылки и этапы европейской 
интеграции. Европейский союз (структура, формы экономического и политического сотрудничества, эволюция).  

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале XXIв. Революции второй половины 

1940-х гг. и установление коммунистических режимов. Достижения и проблемысоциалистического развития в1950-егг. 
Выступления вГДР (1953), Польшеи Венгрии (1956). Поиски своего пути в странах региона. Югославская модель 

социализма. Пражская весна 1968 г. и ее подавление. Движение 

«Солидарность» в Польше. Перестройка в СССР и страны восточного блока. События 1989–1991гг. встранах 

Центральной и Восточной Европы, изменения в политическом развитии, экономических системах. Распад Варшавского 
договора, СЭВ. Образование новых государств на постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. Распад 

Югославии и война на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие восточноевропейских государств в XXI 

в.: экономика, политика, внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных процессах. 

122.7.1.3. Страны Азии, Африки во второй половине ХХ – начале XXIв.: проблемы и пути модернизации. 

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

государств в регионе. Выбор путей развития. Проблемы внешнеполитической ориентации. Китай: гражданская война, 

провозглашение республики, социалистический эксперимент, Мао Цзэдун и маоизм, экономические реформы конца 
1970-х –1980-х гг. и их роль в модернизации страны, современное развитие и международный статус Китая. Разделение 

Вьетнама и Кореи на государства с разным общественно-политическим строем. Индия: провозглашение независимости, 

курс Неру, начало ускоренной индустриализации, внутренняя и внешняя политика современного индийского 
государства. 

Япония после Второй мировой войны: от поражения к лидерству. Восстановление суверенитета страны. 

Японское экономическое чудо. Успехи модернизации. Новые индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея).  

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, процесс модернизации. Иран: 
реформы 1960–1970-х гг., исламская революция. Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил. 

ПровозглашениенезависимыхгосударствнаБлижнемВостокеивСевернойАфрике.Палестинская 



проблема.СозданиегосударстваИзраиль.Египет:выборпутей развития,внешнеполитический курс.Суэцкий конфликт. 
Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Политическоеразвитие арабских стран в 

конце ХХ – начале XXIв. «Арабская весна» и смена политических режимов в начале 2010-х гг. Гражданская война в 

Сирии. 

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости («год Африки», 1970– 1980-
егг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения демократических режимов и установлениедиктатур. Система 

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

122.7.1.4. СтраныЛатинскойАмерикивовторойполовинеХХ –началеXXIв. 
Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы внутреннего развития, влияние США. 

Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. Национал-реформизм. Революция на Кубе. Диктатуры и 

демократизация в странах Латинской Америки. Революции конца 1960-х – 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). 

Правоавторитарные диктатуры. «Левый поворот» в конце ХХ – начале XXI в. 

122.7.1.5. МеждународныеотношениявовторойполовинеХХ–началеXXIв. 

Основные этапы развития международных отношений во второй половине 1940-х – 2020-х гг. 

Международныекризисыи региональныеконфликтывгодыхолодной войны(Берлинскийкризис, Корейская война, война в 
Индокитае, Суэцкий кризис, Кубинский кризис). Создание Движения неприсоединения. Гонка вооружений. Война во 

Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х – первой половине 1970-х гг. Договор о запрещении 
ядерных испытаний в трех средах. Договор о нераспространении ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968г. и ввод 

войск государств – участников ОВД в Чехословакию. Доктрина Брежнева. Урегулирование германского вопроса 

(договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырехстороннее соглашение по Западному Берлину). Договоры об ограничении 
стратегических вооружений (ОСВ). Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.). 

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

стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение советской концепции «нового 

политического мышления» в 1980-х гг. Революции 1989–1991гг. в странах Восточной Европы. Распад СССР и 
восточного блока. 

Международные отношения в конце ХХ – начале XXIв. От биполярного к многополюсному миру. Россия в 

современном мире. Тенденции и проблемы европейской интеграции. Региональная интеграция. Военные конфликты. 

Международный терроризм. 

122.7.1.6. РазвитиенаукиикультурывовторойполовинеХХ–началеXXIв. 

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

революция. Использование ядерной энергии в мирных целях. Достижения в области космонавтики (СССР, США). 
Развитие электротехники и робототехники. Компьютерная революция. Интернет. 

Изменение условий труда и быта людей во второй половине ХХ – начале XXIв. Растущий динамизм движения 

человека во времени и пространстве. Распространение телевидения, развитие СМИ, их место в жизни современного 

общества, индивида. 
Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ – начала XXIв.: от модернизма к 

постмодернизму. Литература: поколения и индивидуальности писателей. Развитие архитектуры: новые технологии, 

концепции, художественные решения. Живопись. Дизайн. Музыка: развитие традиций и авангардные течения. Джаз. 
Рок-музыка. Кинематограф: технические достижения, жанровое многообразие. Киногерои как общественное явление. 

Массовая культура. Молодежная культура. Глобальное инациональное в современной культуре.  

122.7.1.7. Современныймир. 

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного оружия. Проблема природных 
ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в современном мире. 

Глобализация,интеграцияипроблемынациональныхинтересов. 

122.7.1.8. Обобщение. 

122.7.2. ИсторияРоссии.1945–2022гг. 

122.7.2.1. Введение.ПериодизацияиобщаяхарактеристикаисторииСССР,России1945–начала2020- 

хгг. 

122.7.2.2. СССРв1945–1991 гг. 

122.7.2.2.1. СССРв1945–1953 гг. 



Влияниепоследствийвойнынасоветскуюсистемуи общество. Послевоенныеожиданияинастроения. 
Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение 

жилищнойпроблемы.Демобилизацияармии.Социальнаяадаптацияфронтовиков.Положениесемей  

«пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. 

Рост преступности. 
Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской 

продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь 

не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и 

значение для экономики. Советский атомный проект, его успехи и значение. Начало гонки вооружений. 
Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая 

торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних 
эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с 

космополитизмом. «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т. Лысенкои лысенковщина. 

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления разрушенного хозяйства. 
Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в«старых» и 

«новых»республиках. 

Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало холодной войны. Доктрина Трумэна. 

План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и ЦентральнойЕвропы. Взаимоотношения 
со странами народной демократии. Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. 

Коминформбюро. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативе СССР Организации 

Варшавского договора. Война в Корее. 
Нашкрайв1945– начале1950-хгг. 

122.7.2.2.2. СССРвсередине1950-х –первойполовине1960-хгг. 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском 
руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. 

Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX съезд партии и 

разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Внутрипартийная 
демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 

Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С.Хрущева от 

власти в 1957г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. Шестидесятники. 
Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. 

Образование и наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. 

Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Начало Московских кинофестивалей. 

Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания советской моды. Неофициальная 
культура. Неформальные формы общественной жизни. Стиляги. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. 

Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 

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

Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский 

секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. 
ЗапускпервогоспутникаЗемли.ИсторическиеполетыЮ.А. Гагаринаипервойвмиреженщины-космонавтаВ.В. Терешковой. 

Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной 

жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав 

союзных республик. 
Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание 

горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного 

крестьянстваиинтеллигенции.Востребованностьнаучногоиинженерноготруда.Расширениесистемы  



ведомственныхНИИ. 
ХХIIсъездКПССипрограммапостроениякоммунизмавСССР.Воспитание«новогочеловека». 

Бригадыкоммунистическоготруда.Общественныеформы управления. 

Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к государству благосостояния: мировой 

тренд и специфика советского социального государства. Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. 
Массовое жилищное строительство, хрущевки. Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. 

Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. СССР и страны 

Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного 

сдерживания(Суэцкийкризис1956 г.,Берлинскийкризис1961 г.,Карибскийкризис1962 г.).СССРи мировая 
социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальной системы и борьба за влияние в странах 

третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские 
события. Смещение Н.С. Хрущева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 

Нашкрайв1953–1964гг. 

122.7.2.2.3. Советскоегосударствоиобщество всередине1960-х–начале1980-хгг. 
Приход к власти Л.И.Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски идеологических 

ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. 

Экономическиереформы1960-хгг.Новыеориентирыаграрнойполитики.Косыгинскаяреформа. 

КонституцияСССР1977г.Концепция«развитогосоциализма». 
Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание 

застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. 

Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки 
реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности 

развития агропромышленного комплекса. 

Советские научные и технические приоритеты. МГУ им. М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. 

Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в 
производительности труда. Лунная гонка с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса 

(ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной 
мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы 

досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных 

республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема 

поискаэффективнойсистемыпроизводственноймотивации.Отношениекобщественнойсобственности. 
«Несуны».Потребительскиетенденциивсоветскомобществе.Дефицитыиочереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное 

искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и другие). Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. 
А.Д. Сахаров и А.И.Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные 

процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 
международной напряженности.Холоднаявойнаи мировыеконфликты. ДоктринаБрежнева.Пражскаявесна и снижение 

международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. 

Политика разрядки. Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству 
в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной 

Европе. Кризис просоветских режимов. 

Л.И.Брежневвоценкахсовременниковиисториков. 

Нашкрайв1964–1985гг.(1часврамкахобщегоколичествачасовданнойтемы). 122.7.2.2.4. 

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. Появление 



коммерческихбанков.Принятиезаконаоприватизациигосударственныхпредприятий. 
Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, 

собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 

идеологии. Концепция «социализма с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как фактор 

политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. 
«Новое мышление» М.С. Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение 

руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской 

внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации 

Варшавскогодоговора.ОбъединениеГермании.Началовыводасоветских войскиз Центральной иВосточной 
Европы.Завершениехолодной войны.Отношениек М.С. Горбачевуи его внешнеполитическиминициативам внутри 

СССР и в мире. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные 
выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд 

народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. 

Демократы первой волны, их лидеры и программы. 
Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблема 

Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: 

Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. 

Последний этап перестройки: 1990–1991гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящейроли КПСС. 
Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных 

депутатов РСФСР и его решения. Противостояние союзной и российской власти. Введение поста Президента и 

избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР 

Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» 
(союзного и республиканского законодательства). Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости Литвой, Эстонией 

и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях 
обновления Союза ССР. План автономизации – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-

Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. Парад суверенитетов. Референдум о сохранении 

СССР и введении поста Президента РСФСР. 

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 
разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. 

Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное 

повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на 

потребительском рынке. 
Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и о переходе к рынку. 

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

общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно- конфессиональных отношениях. 
Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Б.Н. 

Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных 

органов управления. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР. Беловежские и 
Алма-Атинские соглашения, создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Реакция мирового сообщества на 

распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене.  

Нашкрайв1985–1991гг. 

122.7.2.2.5.Обобщение. 

122.7.2.3. РоссийскаяФедерацияв1992–2023гг. 

122.7.2.3.1. СтановлениеновойРоссии(1992–1999 гг.). 

Б.Н.Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей власти на первом 
этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного 

проведенияреформ.ПравительствореформатороввоглавесЕ.Т. Гайдаром.Началорадикальных 



экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация 
экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. Черный рынок и 

криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности 

осуществления реформ в регионах России. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации.Указ 
Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина от 21 сентября 1993 г. № 1400 и его оценка Конституционным судом. 

Возможность мирного выхода из политического кризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве. 

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

новой системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и ее значение. Полномочия 
Президента Российской Федерации как главы государства и гаранта Конституции. Становление российского 

парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики. Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. 
Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-егг. Подписание Федеративного 

договора (1992 г.) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Республикой Татарстан как способ 

восстановления федеративных отношений с республикой и территориальной целостности страны. Взаимоотношения 
центра и субъектов Российской Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Военно-политический кризис в 

Чеченской Республике. 

Корректировкакурсареформипопыткистабилизацииэкономики.Рольиностранныхзаймов. 

Проблемасбораналоговистимулированияинвестиций. 
Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. 

Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 

пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 года и его последствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале социологических 
исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода 

СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Кризис образования и науки. 

Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые 
русские» и их образ жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев. 

ПроблемырусскоязычногонаселениявбывшихреспубликахСССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение 

сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора 
СНВ-2 (1993 г.). Вступление России в «Большую семерку». Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с 

Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 

1990-е гг. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и 
движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996г. 

Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение 

террористических группировок в Дагестан. Выборы в Государственную Думу Россйской Федерации 1999 года. 
Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Нашкрайв1992–1999гг. 

122.7.2.3.2. РоссиявХХIв.:вызовывремениизадачимодернизации. 
Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента В.В. Путина и связанные с 

этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 1990-х гг. Основные направления внутренней и внешней 

политики. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. 
Создание Федеральных округов. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных 

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

Республике. Построение вертикали власти и гражданское общество. Военная реформа. Экономическое развитие в 2000-

егг. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007гг. и кризис 2008 г. 
Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие инфраструктурные 

проекты.Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Начало (2005 г.) и продолжение (2018 г.) 

реализации приоритетных национальных проектов. 

ПрезидентД.А. Медведев,премьер-министрВ.В. Путин.Основныенаправлениявнешнейи 



внутреннейполитики.Проблемастабильностиипреемственностивласти. 
Избрание В.В.Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и переизбрание на новый срок в 2018г. 

Вхождение Крыма в состав России и реализация инфраструктурных проектов в Крыму(строительство Крымского 

моста, трассы «Таврида» и другие). Начало конституционной реформы (2020 г.). 

Человек и общество в конце XX – начале XXIв. Новый облик российского общества после распада СССР. 
Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные 

принципы и направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. 

Реформирование образования, культуры, науки и его результаты. 

Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденциидепопуляции. 
Государственные программы демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по 

поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни и ее результаты. XXII Олимпийские и XI 

Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014 г.), успехи российских спортсменов, допинговые скандалы и их 
последствия для российского спорта. Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа России миру (2018 г.). 

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

населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о 
социальной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, 

компьютеризация,Интернет.Массоваяавтомобилизация.Военно-патриотическиедвижения.Марш 

«Бессмертныйполк».Празднование75-летияПобедывВеликойОтечественнойвойне(2020г.). 
ВнешняяполитикавконцеXX –началеXXIвв. 

Утверждение новой Концепции внешней политики Российской Федерации (2000 г.) и ее реализация. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная концепция 

российской внешней политики. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных 
конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом и в преодолении внутриполитического 

кризиса (с 2015 г.). Приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам и ответные меры. 

Односторонний выход США из международных соглашений по контролю над вооружениями и последствия для 
России. Создание Россией нового высокоточного оружия и реакция в мире. 

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

Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). Формирование Единого экономического пространства (ЕЭП) и 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Газовые споры с Украиной. Миротворческие миссии России. 
Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 г. (операция по принуждению Грузии к 

миру). 

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудничество России со странами ШОС 
(Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. Деятельность «Большой двадцатки». Дальневосточное и другие 

направления политики России. Сланцевая революция в США и борьба за передел мирового нефтегазового рынка. 

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

Россией и его международные последствия. Минские соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержкаДонецкой 
Народной Республики (ДНР)и Луганской Народной Республики (ЛНР).ВведениеСША и их союзниками политических и 

экономических санкций против России и их последствия. Специальная военная операция на Украине.  

Россия в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, оказание помощи зарубежным странам. Мир и 
процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной кризис 2020 г. и его последствия. 

Религия,наукаикультураРоссиивконцеXX–началеXXIвв. 

Повышение общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в 

развитии образования и науки. Реформа Академии наук. Модернизация образовательной системы. Основные 

достижения российских ученых и недостаточная востребованность результатов их научной деятельности. 
Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление Церкви налоговых льгот. 

Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. 

Особенности развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 
изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

Нашкрайв2000–начале2020-хгг.(2чврамкахобщегоколичествачасовданнойтемы). 



122.8. Обобщающееповторениепокурсу«ИсторияРоссиисдревнейших времендо1914г.». 
Обобщающее повторение данного учебного курса предназначено для систематизации, обобщения и углубления 

знаний обучающихся по истории России и истории зарубежных стран с древнейших времен до 1914 г., а также 

формирования и развитие у обучающихся умений, представленных в ФГОС СОО. Высокая степень овладения 
предметными знаниями и умениями позволит выпускникам успешно пройти государственную итоговую аттестацию. 

Обобщающее повторение в 11 классе предполагает более высокий уровень теоретическихрассуждений и 

обобщений по сравнению с изучением учебного материала по истории России и всеобщей истории на уровне основного 

общего образования, что означает совершенствование методики преподавания предмета в направлении применения 
педагогических технологий, нацеленных на повышение эффективности обучения обучающихся, использование 

многофакторного подхода к истории России и всеобщей истории, рассмотрение на уроках дискуссионныхвопросов, 

использование элементов историографии на уроках и другое Преподавание всеобщей истории в рамках обобщающего 

повторения в 11 классе осуществляется в контексте истории России, что означает, что в ходе преподавания истории 
России устанавливаются хронологические и пространственные связи между событиями истории России и истории 

зарубежных стран, проводятся исторические аналогии между событиями, явлениями, процессами истории России и 

всеобщей истории, их причинами и последствиями, выявляется общее и особенное в историческом развитии России и 
зарубежных стран, определяются причины различий. 

Рекомендуемое распределение учебного времени для повторения учебного курса «История России с 

древнейших времен до 1914 г.» 

Разделы Количествочасов 

IОтРусикРоссийскомугосударству 7 

IIРоссиявXVI–XVIIвв.: отвеликого княжествак царству 8 

IIIРоссиявконцеXVII–XVIIIвв.:отцарствакимперии 9 

IVРоссийскаяимпериявXIX–началеХХвв. 10 

Систематизация. 

Наряду с обзором событий, явлений, процессов, относящихся к отдельным периодам отечественной истории, 

правлениям, царствованиям, в ходе повторительного обобщения рекомендуется провести систематизацию 
фактографического и понятийного материала по сквозным линиям, сюжетам, позволяющим более целостно 

представить картину истории России в ее самобытности и вместе с тем в связях с всеобщей историей. 

Русьисоседниеплемена,государства,народы:характеротношений,политикапервыхрусскихкнязей. Внешние 
угрозы русским землям в XIII в., противостояние агрессии. 

БорьбарусскихземельпротивзависимостиотОрды(XIV–XVвв.). Объединение русских 

земель вокруг Москвы (XV–XVI вв.). 

РазвитиезаконодательствавединомРусском(Российском)государстве(XV–XVIIвв.). Становление и 
укрепление российского самодержавия (XV–XVIII вв.). 

Земскиесоборы,ихрольвисторииРоссии(XVI–XVIIвв.). Процесс 

закрепощения крестьян (XV–XVII вв.). 

СоциальныевыступлениявРоссиивXVII–началеXХ в. 
ЧертыНовоговременивэкономическомразвитииРоссиивXVII–XVIIIвв. 

ВнешняяполитикаРоссиивXVIII–XIXвв.БорьбаРоссиизавыходкБалтийскомуиЧерномуморям. 

Русско-турецкиевойны(XVIII–XIXвв.). 
КрестьянскийвопросипопыткиегорешениявРоссиивXIXв. 

ВластьиобществовРоссиивXVIII–началеXXв.:самодержавнаямонархия,эволюцияотношений. Великие реформы 

1860–1870-х гг.: новые перспективы. 

ИндустриальноеразвитиеимодернизационныепроцессыиРоссиивXIX–началеXXв. 
Российские первооткрыватели, ученые, изобретатели XVII – начала ХХв.: место в истории России ивсемирной 

истории. 

РазвитиекультурывРоссиивXVII–началеXXв.:традиции,новыевеяния,обращениекосновам национальных 
культур. Архитектурные стили в России в XVII – начале XX в. 

122.9. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоисториинауровнесреднегообщего образования. 

122.9.1. ВположенияхФГОССООсодержатсятребованиякличностным,метапредметными 



предметнымрезультатамосвоенияобучающимисяучебныхпрограммпообщеобразовательнымпредметам. 

122.9.2. Врезультатеизученияистории на уровнесреднегообщего образования уобучающегосябудут 

сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения Отечеству; 
сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивногоиответственногочлена 

современного российского общества; осознание исторического значения конституционного развития России, своих 

конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 
принятиетрадиционныхнациональных,общечеловеческихгуманистическихидемократических ценностей; 

готовностьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии,дискриминациипо социальным, 

религиозным, расовым, национальным, этническим признакам; 
готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества,участвоватьв самоуправлении в 

образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 
готовностькгуманитарнойиволонтерскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлоеи настоящее 

многонационального народа России; 

ценностноеотношениекгосударственнымсимволам,историческомуиприродномунаследию, памятникам, 

традициямнародовРоссии, достижениямРоссии внауке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, 
готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

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

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, 
ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного российского общества; 

пониманиезначенияличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

ответственноеотношениексвоимродителям,представителямстаршихпоколений,осознаниезначения создания 

семьи на основепринятия ценностейсемейной жизни в соответствии с традицияминародов России; 

4) эстетическоговоспитания: 

представлениеобисторическисложившемсякультурноммногообразиисвоейстраныимира; 

способностьвосприниматьразличныевидыискусства,традицииитворчествосвоегоидругих народов, ощущать 
эмоциональное воздействие искусства; 

осознаниезначимостидляличностииобществанаследияотечественногоимировогоискусства,этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

способность выявлятьвпамятниках художественнойкультурыэстетическиеценностиэпох,к которым они 
принадлежат; 

эстетическоеотношениекокружающемумиру,современнойкультуре,включаяэстетикубыта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

5) физическоговоспитания: 

формированиеценностногоотношениякжизнииздоровью; осознание 

ценности жизни и необходимости ее сохранения; 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах 
и в современную эпоху; 

ответственноеотношениек своемуздоровьюиустановканаздоровыйобраз жизни; 

6) трудовоговоспитания: 
пониманиенаосновезнанияисториизначениятрудовойдеятельностикакисточникаразвития человека и общества;  

уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности человека; 

представлениеоразнообразиисуществовавшихвпрошломисовременныхпрофессий; формирование 
интереса к различным сферам профессиональной деятельности; 



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

мотивацияиспособностьксамообразованиюнапротяжениивсей жизни; 

7) экологическоговоспитания: 

осмыслениеисторическогоопытавзаимодействиялюдейсприроднойсредой,егопозитивныхинегативных 
проявлений; 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социальноэкономических процессов на 

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

8) ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитияисторической науки и 
общественной практики; 

осмыслениезначенияисториикакзнанияоразвитиичеловекаиобщества,осоциальноми нравственном опыте 

предшествовавших поколений; 

овладениеосновныминавыкамипознанияиоценкисобытийпрошлогоспозицийисторизма, готовность к 
осуществлению учебной проектно-исследовательской деятельности в сфере истории; 

мотивациякдальнейшему,втомчислепрофессиональному,изучениюистории. 

122.9.3. Изучение истории способствует также развитию эмоционального интеллекта обучающихся, в 
особенности – самосознания (включая способность осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций в 

отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных 

исторических ситуациях), эмпатии (способность понимать другого человека,оказавшегося в определенных 
обстоятельствах), социальных навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, 

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

122.9.4. Врезультатеизучения истории на уровнесреднего общего образования уобучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 
регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

122.9.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
формулироватьпроблему,вопрос,требующийрешения; 

разрабатывать план решенияпроблемыс учетоманализаимеющихсяматериальных инематериальных ресурсов; 

систематизироватьиобобщатьисторическиефакты(вформетаблиц,схем,диаграмм идругих); выявлять характерные 
признаки исторических явлений; 

раскрыватьпричинно-следственныесвязисобытийпрошлогоинастоящего; 

сравниватьсобытия,ситуации,определяяоснованиядлясравнения,выявляяобщиечертыиразличия; формулировать 

и обосновывать выводы. 

122.9.4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлятьпоискновогознания,егоинтерпретацию,преобразованиеиприменениевразличных учебных 
ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

владетьключевыминаучнымипонятиямииметодамиработысисторическойинформацией; 

определять познавательную задачу, намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, 

объекта; 
осуществлятьанализобъектавсоответствииспринципомисторизма,основнымипроцедурами исторического 

познания; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории; 

соотноситьполученныйрезультатсимеющимсяисторическимзнанием,определятьновизнуи 
обоснованностьполученногорезультата; 

представлятьрезультатысвоейдеятельностивразличныхформах(сообщение,эссе,презентация, реферат, учебный 

проект и других); 
объяснятьсферупримененияизначениепроведенногоучебногоисследованиявсовременном общественном 

контексте; 

применять исторические знания и познавательные процедуры в интегрированных 
(междисциплинарных) учебных проектах, в том числе краеведческих. 



122.9.4.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 
универсальных учебных действий: 

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

научно-популярная литература, Интернет-ресурсы и другие) – извлекать, сопоставлять, систематизировать и 
интерпретировать информацию; 

представлять и использовать информационные особенности разных видов исторических источников, проводить 

критический анализ источника, высказывать суждение о достоверности и ценности содержащейся в нем информации (в 

том числе по самостоятельно сформулированным критериям); 
рассматриватькомплексыисточников,выявляясовпаденияиразличияихсвидетельств; 

сопоставлять оценки исторических событий и личностей, приводимые в научной литературе и публицистике, 

объяснять причины расхождения мнений; 

использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий с соблюдением 
правовых и этических норм, требований информационной безопасности. 

122.9.4.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 
представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире; участвовать в 

обсуждении событий и личностей прошлого и современности, в том числе вызывающих 

разныеоценки,определяясвоюпозициюиобосновываяеевходе диалога; 
выражатьиаргументироватьсвоюточкузрениявустномвысказывании,письменномтексте; 

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, втом числе межкультурного, в школе и 

социальном окружении. 

122.9.4.5. Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 
осознаватьнаосновеисторическихпримеровзначениесовместнойдеятельностикакэффективного средства 

достижения поставленных целей; 

планировать иосуществлятьсовместнуюработу,коллективныеучебные проектыпо истории,втом числе на 
региональном материале; 

определятьсвоеучастиевобщейработеикоординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды; оценивать 

полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

122.9.4.6. Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчастирегулятивных универсальных 

учебных действий: 

выявлятьпроблему,задачи,требующиерешения; 

составлятьпландействий,определятьспособрешения; 
последовательнореализовыватьнамеченныйпландействий. 

122.9.4.7. Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтроля,принятиясебяидругихкак часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 
осуществлятьсамоконтроль,рефлексиюисамооценкуполученныхрезультатов; 

вноситькоррективывсвоюработус учетомустановленныхошибок,возникшихтрудностей; 

осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, в общении, сотрудничестве со сверстникамии людьми 

старших поколений; 
признаватьсвоеправо иправодругих на ошибки; 

вноситьконструктивныепредложениядлясовместногорешенияучебныхзадач,проблем. 

122.9.5. Предметные результаты изучения предмета «История» на углубленном уровне согласно требованиям 
ФГОС СОО должны отражать: требования к результатам освоения базового курса и дополнительные требования к 

результатам освоения углубленного курса. 

122.9.5.1. Требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны отражать: 
122.9.5.1.1.ПониманиезначимостиРоссиивмировыхполитическихисоциально-экономических 

процессах ХХ – начала XXIвв., знание достижений страны и ее народа, умение характеризоватьисторическое значение 

Великой октябрьской революции, Гражданской войны, Новой экономической политики (далее – нэп), 

индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических республик (далее – СССР), решающую 
роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно- технологических успехов, освоения космоса, 

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

воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий ХХ – 
начала XXIвв., особенности развития культуры народов СССР (России). 

122.9.5.1.2. ЗнаниеименгероевПервоймировой,Гражданской,ВеликойОтечественнойвойн, 



исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и культурное 
развитие России в ХХ – начале XXI вв. 

122.9.5.1.3. Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических 

событий,явлений,процессовисторииродногокрая,историиРоссииивсемирнойисторииХХ–начала XXIвв. и их участников, 
образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху, формулировать и обосновывать собственную точку зрения 

(версию, оценку) с использованием фактического материала, в том числе, используя источники разных типов. 

122.9.5.1.4. Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов, 

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями, сравнивать изученные 
исторические события, явления, процессы. 

122.9.5.1.5. Умениеустанавливатьпричинно-следственные, 

пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов, характеризовать их итоги, 
соотносить события истории родного края и истории России в ХХ – начале XXIвв., определять современников 

исторических событий истории России и человечества в целом в ХХ – начале XXI вв. 

122.9.5.1.6. Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исторические 
источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ – 

начала XXIвв., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом, выявлять общее и 

различия, привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

122.9.5.1.7. Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической 

информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXIвв. в справочной литературе, сети Интернет, 

средствах массовой информации для решения познавательных задач, оценивать полноту и достоверность информации с 
точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

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

исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXIвв., 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). 

122.9.5.1.9. 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, уважения к историческому наследию народов России. 
Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защитеОтечества, 

готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

122.9.5.1.10. Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ – начале XXIвв., 

выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории, важнейших достижений культуры, ценностных 
ориентиров: 

1) поучебномукурсу«История России»: 

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

Февральская революция 1917г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые преобразования большевиков. 

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

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

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

обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941–1945гг.: причины, силы сторон, основные операции. Государство и 
общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский 

оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. 

Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 
СССР в 1945–1991гг. 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. 
РоссийскаяФедерацияв1992–2022гг.СтановлениеновойРоссии.ВозрождениеРоссийской 



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 на Украине. Место России в современном мире. 

2) по учебномукурсу«Всеобщаяистория»: 

Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, основныесобытия, 
результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны мира в1920-егг. 

«Великая депрессия» и ее проявления в различных странах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. «Народный 
фронт». Политика «умиротворения агрессора». Культурное развитие. 

Втораямироваявойна:причины,участники,основныесражения,итоги. Власть и 

общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Послевоенные перемены в мире. «Холодная война». Мировая система социализма. Экономические и 
политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской 

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

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

122.9.5.2. Требованиякпредметнымрезультатамосвоения углубленногокурсадолжныдополнительно отражать 

результаты, достижение которых необходимо обучающимся для продолжения профильного образования в 
организациях професионального образования. 

122.9.5.2.1. Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-экономических 

процессах с древнейших времен до настоящего времени. 

122.9.5.2.2. Умениехарактеризоватьвкладроссийскойкультурывмировуюкультуру. 

122.9.5.2.3. Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях исторического 

знания, методах изучения исторических источников. 

122.9.5.2.4. Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно- следственные, 

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

122.9.5.2.5. Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, процессы с 
древнейших времен до настоящего времени. 

122.9.5.2.6. Умение объяснять критерии поиска исторических источников и находить их, учитывать при работе 

специфику современных источников социальной и личной информации, объяснять значимость конкретных источников 
при изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, приобретение опыта осуществления 

учебно-исследовательской деятельности. 

122.9.5.2.7. Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм 
межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных проектов и исследований по 

новейшей истории, аргументированно критиковать фальсификации отечественной истории, рассказыватьо подвигах 

народа при защите Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории. 

122.9.6. К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным 
темам программы по истории: 

122.9.6.1. Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-экономических процессах 

1914–1945 гг. 
Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийи умений: 

знать мировые политические и социально-экономические процессы 1914–1945гг., в которых проявилось 

значительное влияние России, характеризовать роль нашей страны в этих процессах; 
устанавливать причинно-следственныесвязи, связанныес участиемРоссии в мировых политических и 

социально-экономических процессах 1914–1945 гг.; 

используя знания по истории России 1914–1945гг., выявлять попытки фальсификации истории, связанные с 

принижением и искажением роли России в мировых политических и социально-экономических процессах. 

122.9.6.2. Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

характеризовать этапы развития науки и культуры в России 1914–1945гг., составлять развернутое описание 
памятников культуры России; 

характеризовать этапы развития мировой культуры 1914–1945гг., составлять описание наиболее известных 

памятников культуры; 



характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных стран, вклад российских ученых и 
деятелей культуры в мировую науку и культуру. 

122.9.6.3. Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: объяснять, в чем 
состоят научные и социальные функции исторического знания; 

характеризоватьиприменятьосновныеприемыизученияисторическихисточников; 

приводить примеры использования исторической аргументации в социально-политическом контексте; 
характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России и зарубежных стран 1914– 

1945 гг. 

122.9.6.4. Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно- следственные, 
пространственные связи исторических событий, явлений, процессов 1914–1945 гг. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийи умений: 

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов истории России и всеобщей истории 

1914–1945 гг.; 
указыватьхронологическиерамкипериодовисторииРоссииивсеобщейистории1914–1945гг.; 

объяснять основания периодизации истории России и всеобщей истории 1914–1945гг., используемые учеными-

историками; 
соотносить события истории России, региона, других стран с основными периодами истории России и всеобщей 

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

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

явлениями, процессами на основе анализа исторической ситуации/информации из историиРоссии и зарубежных стран 
1914–1945 гг.; 

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

процессов истории России и зарубежных стран 1914–1945гг., используя знания по истории и дополнительные 
источники исторической информации, устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез; 

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

связей исторических событий, явлений, процессов истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и всеобщей истории 
1914–1945 гг. 

122.9.6.5. Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, процессы 

1914–1945 гг. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 
называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России и всеобщей 

истории 1914–1945 гг.; 

различать в исторической информации по истории России и всеобщей истории 1914–1945гг. события, явления, 
процессы, факты и мнения; 

группировать, систематизировать исторические факты истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. по 

самостоятельно определяемому признаку; 
обобщатьисторическуюинформациюпоисторииРоссииивсеобщейистории1914–1945гг.; 

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

родного края, истории России и всеобщей истории 1914–1945гг. 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 1914–1945гг., показывая изменения, 

происшедшие в течение рассматриваемого периода; 
на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности сравнения событий, 

явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и всеобщей истории 1914– 1945 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей истории России 
ивсеобщейистории1914–1945гг.посамостоятельноопределеннымкритериям,наосновесравнения 



самостоятельноделатьвыводы; 
наосновеизученияисторическогоматериала1914–1945гг.устанавливатьисторическиеаналогии. 

122.9.6.6. Умениеобъяснятькритериипоискаисторических источниковпоисторииРоссииивсеобщей истории 

1914–1945гг. и находить их, учитывать при работе специфику современных источников социальной и личной 
информации, объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории России и 

истории зарубежных стран, приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской деятельности. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийи умений: 

анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической информации разных типов по 
истории России и всеобщей истории 1914–1945гг. (извлекать и интерпретировать информацию, сопоставлять данные 

разных источников, различать представленные в исторических источниках факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории, соотносить информацию источника с историческим контекстом, оценивать степень полноты и 

достоверности, информационную/художественную ценность источника); 
самостоятельно определять критерии подбора исторических источников для решения учебной задачи; 

самостоятельноподбиратьисторическиеисточникипосамостоятельноопределеннымкритериям, 

используяразличныеисточникиинформацииссоблюдениемправилинформационнойбезопасности; 
характеризовать специфику современных источников социальной и личной информации; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической информации объяснять 

значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, 
обосновывать необходимость использования конкретных источников для аргументации точки зрения по заданной теме;  

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая формулирование 

проблемы и целей своей работы, определение соответствия историческому предмету способов и методов решения 

задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 
участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные или групповые учебные исследования 

по истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг., истории родного края; 

публичнопредставлятьрезультатыпроектнойиучебно-исследовательскойдеятельности. 

122.9.6.7. Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм 

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

новейшей истории аргументированно критиковать фальсификации отечественной истории, рассказывать о подвигах 

народа при защите Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории. 
Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийи умений: 

наосновезнанийпоисторииРоссииивсеобщейистории1914–1945гг.критическиоценивать полученную извне 

социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения/опровержения какой-
либо оценки исторических событий, формулировать аргументы; 

определятьиаргументироватьсвоеотношениекнаиболеезначительнымсобытиямиличностямиз истории России и 

всеобщей истории 1914–1945 гг.; 
рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвовать в дискуссиях, недопуская умаления 

подвига народа при защите Отечества 1914–1945 гг.; 

используязнанияпоисторииРоссии,аргументированнопротивостоятьпопыткамфальсификации исторических 

фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами истории 1914–1945 гг. 

122.9.7. К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным 

темам программы по истории: 

122.9.7.1. Понимание значимостироли Россиив мировыхполитическихисоциально-экономических процессах 
1945–2022 гг. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

знатьмировыеполитическиеисоциально-экономическиепроцессы1945–2022гг.,вкоторых проявилось 
значительное влияние России, характеризовать роль нашей страны в этих процессах; 

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России в мировых политических и 

социально-экономических процессах 1945–2022 гг.; 

используязнанияпоисторииРоссии1945–2022гг.,выявлятьпопыткифальсификацииистории, 
связанныеспринижениемиискажениемролиРоссиивмировыхполитическихисоциально-экономических 



процессах. 

122.9.7.2. Умениехарактеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

характеризоватьэтапыразвитиянаукиикультурывРоссии1945–2022гг.,составлятьразвернутое описание 

памятников культуры России; 
характеризоватьэтапыразвитиямировойкультуры1945–2022гг.,составлятьописаниенаиболее известных 

памятников культуры; 

характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных стран, вклад российских ученых и 
деятелей культуры в мировую науку и культуру. 

122.9.7.3. Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников. 
Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: объяснять, в чем 

состоят научные и социальные функции исторического знания; 

характеризоватьиприменятьосновныеприемыизученияисторическихисточников; 

приводить примеры использования исторической аргументации в социально-политическом контексте; 
характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России и зарубежных стран 1945– 

2022 гг. 

122.9.7.4. Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно- следственные, 
пространственные связи исторических событий, явлений, процессов 1945–2022 гг. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийи умений: 

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов истории России и всеобщей истории 

1945–2022 гг.; 
указыватьхронологическиерамкипериодовисторииРоссииивсеобщейистории1945–2022гг.; 

объяснять основания периодизации истории России и всеобщей истории 1945–2022гг., используемые учеными-

историками; 
соотносить события истории России, региона, других стран с основными периодами истории России и всеобщей 

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

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между историческими событиями, 
явлениями, процессами на основе анализа исторической ситуации/информации из историиРоссии и зарубежных стран 

1945–2022 гг.; 

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

процессов истории России и зарубежных стран 1945–2022гг., используя знания по истории и дополнительные 
источники исторической информации, устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез; 

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

связей исторических событий, явлений, процессов истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и всеобщей истории 
1945–2022 гг. 

122.9.7.5. Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, процессы 

1945–2022 гг. 
Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийи умений: 

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

истории 1945–2022 гг.; 
различать в исторической информации по истории России и всеобщей истории 1945–2022гг. события, явления, 

процессы, факты и мнения; 

группировать, систематизировать исторические факты истории Россиии всеобщей истории 1945–2022 гг. по 

самостоятельно определяемому признаку; 
обобщатьисторическуюинформациюпоисторииРоссииивсеобщейистории1945–2022гг.; 

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

родного края, истории России и всеобщей истории 1945–2022гг. с использованием контекстной информации, 

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

составлятьразвернутуюхарактеристикуисторическихличностейсописаниемиоценкойих 



деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах 1945–2022гг., показывая 
изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

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

явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и всеобщей истории 1945– 2022 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей истории России и 
всеобщей истории 1945–2022гг. по самостоятельно определенным критериям, на основе сравнения самостоятельно 

делать выводы; 

наосновеизученияисторическогоматериала1945–2022гг.устанавливатьисторическиеаналогии. 

122.9.7.6. Умениеобъяснятькритериипоискаисторических источниковпоисторииРоссииивсеобщей истории 

1945–2022гг. и находить их, учитывать при работе специфику современных источников социальной и личной 

информации, объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории России и 

истории зарубежных стран, приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской деятельности. 
Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийи умений: 

анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической информации разных типов по 

истории России и всеобщей истории 1945–2022гг. (извлекать и интерпретировать информацию, сопоставлять данные 
разных источников, различать представленные в исторических источниках факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории, соотносить информацию источника с историческим контекстом, оценивать степень полноты и 

достоверности, информационную/художественную ценность источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников для решения учебной задачи; 
самостоятельноподбиратьисторическиеисточникипосамостоятельноопределеннымкритериям, 

используяразличныеисточникиинформациисиспользованиемправилинформационнойбезопасности; 

характеризовать специфику современных источников социальной и личной информации; 
на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической информации объяснять 

значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, 

обосновывать необходимость использования конкретных источников для аргументации точки зрения по заданной теме;  

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая формулирование 
проблемы и целей своей работы, определение соответствия историческому предмету способов и методов решения 

задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные или групповые учебные исследования 
по истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг., истории родного края; 

публичнопредставлятьрезультатыпроектнойиучебно-исследовательскойдеятельности. 

122.9.7.7. Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм 

межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных проектов и исследований по 
новейшей истории аргументированно критиковать фальсификации отечественной истории, рассказывать о подвигах 

народа при защите Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийи умений: 
наосновезнанийпоисторииРоссииивсеобщейистории1945–2022гг.критическиоценивать полученную извне 

социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения/опровержения какой-

либо оценки исторических событий, формулировать аргументы; 
определятьиаргументироватьсвоеотношениекнаиболеезначительнымсобытиямиличностямиз истории России и 

всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвовать в дискуссиях, недопуская умаления 

подвига народа при защите Отечества 1945–2022 гг.; 
используязнанияпоисторииРоссии,аргументированнопротивостоятьпопыткамфальсификации исторических 

фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами истории 1945–2022 гг. 

122.9.8. К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 
обобщающему повторению по курсу «История России с древнейших времен до 1914 г.») программы по истории: 

122.9.8.1. ПониманиезначимостиролиРоссиивмировыхполитическихисоциально-экономических 



процессахсдревнейшихвремендо1914 г. 
Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

знать мировые политические и социально-экономические процессы с древнейших времен до 1914 г., в которых 

проявилось значительное влияние России, характеризовать роль нашей страны в этих процессах; 

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России в мировых политических и 
социально-экономических процессах с древнейших времен до 1914 г.; 

используя знания по истории России с древнейших времен до 1914 г., выявлять попытки фальсификации 

истории, связанные с принижением и искажением роли России в мировых политических и социально-экономических 

процессах. 

122.9.8.2. Умениехарактеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

характеризоватьэтапыразвитиянаукиикультурывРоссиисдревнейшихвремендо1914 г., составлять развернутое 
описание памятников культуры России; 

характеризоватьэтапыразвитиямировойкультурысдревнейшихвремендо1914 г.,составлять описание наиболее 

известных памятников культуры; 
характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных стран, вклад российских ученых и 

деятелей культуры в мировую науку и культуру. 

122.9.8.3. Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях 
исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: объяснять, в чем 

состоят научные и социальные функции исторического знания; 

характеризоватьиприменятьосновныеприемыизученияисторическихисточников; 
приводить примеры использования исторической аргументации в социально-политическом контексте; 

характеризоватьрольисторическойнаукивполитическомразвитииРоссиисдревнейшихвремендо 

1914 г. 

122.9.8.4. Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно- 

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с древнейших времен до 1914 г. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийи умений: 
называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов истории России и всеобщей истории 

с древнейших времен до 1914 г.; 

указыватьхронологическиерамкипериодовисторииРоссиисдревнейшихвремендо1914г.; 

объяснять основания периодизации истории России с древнейших времен до 1914 г., используемые учеными-
историками; 

соотносить события истории России, региона, других стран с основными периодами истории России с 

древнейших времен до 1914 г., соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран с 
древнейших времен до 1914 г.; 

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

явлениями, процессами на основе анализа исторической ситуации/информации из историиРоссии и зарубежных стран с 

древнейших времен до 1914 г.; 
делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических событий, явлений, 

процессов истории России и зарубежных стран с древнейших времен до 1914 г., используя знанияпо истории и 

дополнительные источники исторической информации, устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, пространственно- временных 
связей исторических событий, явлений, процессов истории России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и всеобщей истории с 

древнейших времен до 1914 г. 

122.9.8.5. Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, процессы с 

древнейших времен до 1914 г. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийи умений: 

называтьхарактерные,существенныепризнакисобытий,процессов,явленийисторииРоссиис древнейших времен до 
1914 г.; 

различатьвисторическойинформациипоисториисдревнейшихвремендо1914г.события,явления, 



процессы,фактыи мнения; 
группировать,систематизироватьисторическиефактыисторииРоссиисдревнейшихвремендо1914 г. по 

самостоятельно определяемому признаку; 

обобщатьисторическуюинформациюпоисторииРоссиисдревнейшихвремендо1914г.; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о ключевых событиях 
родного края, истории России с древнейших времен до 1914 г. с использованием контекстной информации, 

представленной в исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных 

материалах и других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их деятельности, 
характеризовать условия и образ жизни людей в России с древнейших времен до 1914 г., показывая изменения, 

происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности сравнения 
событий,явлений,процессов,взглядовисторическихдеятелейисторииРоссиисдревнейшихвремендо 1914 г.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей истории России с 

древнейших времен до 1914 г. по самостоятельно определенным критериям, на основе сравнения самостоятельно 
делать выводы; 

на основе изучения исторического материала с древнейших времен до 1914 г. устанавливать исторические 

аналогии. 

122.9.8.6. Умениеобъяснятькритериипоискаисторических источниковпоисторииРоссииивсеобщей истории с 

древнейших времен до 1914 г. и находить их, объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и 

процессов истории, приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской деятельности. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийи умений: 
анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической информации разных типов по 

истории России с древнейших времен до 1914 г. (извлекать и интерпретировать информацию, сопоставлять данные 

разных источников, различать представленные излагаемые в исторических источниках факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории, соотносить информацию источника с историческим контекстом, оценивать степень 
полноты и достоверности, информационную/художественную ценность источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников для решения учебной задачи; 

самостоятельноподбиратьисторическиеисточникипосамостоятельноопределеннымкритериям, 
используяразличныеисточникиинформацииссоблюдениемправилинформационнойбезопасности; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической информации объяснять 

значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, 

обосновывать необходимость использования конкретных источников для аргументации точки зрения по заданной теме;  
формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая формулирование 

проблемы и целей своей работы, определение соответствия историческому предмету способов и методов решения 

задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные или групповые учебные исследования 
по истории с древнейших времен до 1914 г., истории родного края; 

публичнопредставлятьрезультатыпроектнойиучебно-исследовательскойдеятельности. 

122.9.8.7. Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм 
межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных проектов и исследований 

аргументированно критиковать фальсификации отечественной истории, рассказывать о подвигах народа при защите 

Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийи умений: 
наосновезнанийпоисторииРоссиисдревнейшихвремендо1914 г.критическиоценивать полученную извне 

социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения/опровержения какой-
либо оценки исторических событий, формулировать аргументы; 

определятьиаргументироватьсвоеотношениекнаиболеезначительнымсобытиямиличностямиз истории России с 

древнейших времен до 1914 г.; 



рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвовать в дискуссиях, недопуская умаления 
подвига народа при защите Отечества с древнейших времен до 1914 г.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фальсификации исторических 

фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами истории России с древнейших времен до 1914 г. 

 

 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Основыбезопасности изащиты Родины» 

1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности и защиты Родины» 

(предметная область «Основы безопасности и защиты Родины») (далее соответственно - программа ОБЗР, 
ОБЗР) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы ОБЗР. 

2. Пояснительнаязаписка 

2.1. Программа ОБЗР разработана на основе требований к результатам освоенияосновной 
образовательной программы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, федеральной 

рабочей программы воспитания, и предусматриваетнепосредственноеприменение при реализации ООП СОО. 

2.2. Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логике последовательного 

нарастания факторов опасности от опасной ситуациидо чрезвычайной ситуации и 
разумноговзаимодействиячеловекасокружающей средой, учесть преемственностьприобретения 

обучающимися знаний и формирования у них умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности. 

Программа ОБЗР в методическом плане обеспечивает реализацию практико-ориентированного подхода 
в преподавании ОБЗР, системность и непрерывность приобретения обучающимися знаний и формирования у 

них навыков в области безопасности жизнедеятельности при переходе с уровня основного общего 

образования; помогает педагогу продолжить освоение содержания материала в логике последовательного 

нарастания факторов опасности: опасная ситуация, чрезвычайная ситуация и разумного построения модели 
индивидуального и группового безопасного 

поведениявповседневнойжизнисучетомактуальныхвызововиугрозв 

природной,техногенной,социальнойиинформационнойсферах. 

                    2.3ПрограммаОБЗРобеспечивает: 

  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 формированииполноценной 
личности безопасного типа; 

  взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета 

ОБЗР на уровнях основного общего и среднего общего образования; 

  подготовку выпускников к решению актуальных практических задач безопасности 
жизнедеятельности в повседневной жизни. 

2.4. В программе по ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено 

одиннадцатью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими системность и непрерывность 
изучения предмета на уровнях основного общего и среднегообщего образования: 

модульN1«Безопасноеиустойчивоеразвитиеличности,общества,государства»; 

модульN2«Основывоеннойподготовки»; 

модульN3«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе»; 

модульN4 «Безопасностьвбыту»; 

модульN5«Безопасностьнатранспорте»; 

модульN6«Безопасностьвобщественныхместах»; 

модульN7«Безопасностьвприроднойсреде»; 

модульN8«Основымедицинскихзнаний.Оказаниепервойпомощи»; 

модульN9«Безопасность всоциуме»; 

модульN10«Безопасностьвинформационномпространстве»; 

модульN11 «Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму». 



2.5. В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЗР на уровне среднего 
общего образования программа ОБЗР предполагает внедрение универсальной структурно- логической схемы 

изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: "предвидеть 

опасность, по возможности ее избегать, при необходимости безопасно действовать". 

2.6. Программа ОБЗР предусматривает внедрение практико-ориентированных интерактивных форм 
организации учебных занятий с возможностью применения тренажерных систем и виртуальных моделей. 

При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно быть разумным: 

компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить педагога и 

практические действия обучающихся. 
2.7. В современных условиях с обострением существующих и появлением новых глобальныхи 

региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной напряженности на приграничных 

территориях; продолжающееся распространение идей экстремизма и терроризма; существенное ухудшение 
медико-биологических условий жизнедеятельности; нарушение экологического равновесия и 

другие)возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, но также 

для общества и государства. При этом центральнойпроблемой безопасности жизнедеятельности остается 
сохранение жизни и здоровья каждого человека. В данных обстоятельствах огромное значение приобретает 

качественное образование подрастающего поколения россиян, направленное на воспитание личности 

безопасного типа, формирование гражданской идентичности, овладение знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. 

          2.8.Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

по ОБЗР определяется системообразующими документами в области безопасности: Стратегией 
национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 2 июля 2021 г. N 400, Национальными целями развития Российской Федерации на период до 

2030 года, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474, 
государственной программой Российской Федерации "Развитие образования", утвержденнойпостановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642. 

2.9.ОБЗР является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические компоненты во всех без 

исключения предметных областях и реализуется через приобретение необходимых знаний, выработкуи 

закреплениесистемывзаимосвязанных навыкови умений,формированиекомпетенций в области 

безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой 
учебного предмета ОБЗР является общая теория безопасности, которая имеет междисциплинарный 

характер, основываясь на изучении проблем безопасности в общественных, гуманитарных, 

технических и естественных науках. Это позволяет формировать целостное видение всего комплекса 
проблем безопасности (от индивидуальных до глобальных), что позволит обосновать оптимальную 

систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для 

выпускников построение модели индивидуального и группового безопасного поведения в 

повседневной жизни. 
2.10.Подходы к изучению ОБЗР учитывают современные вызовы и угрозы. ОБЗР входит в предметную 

область "Основы безопасности и защиты Родины", является обязательным дляизучения на уровне 

среднего общего образования. 

2.11.Изучение ОБЗР направлено на формирование ценностей, освоение знаний и умений, 
обеспечивающих готовность к выполнению конституционного долга по защите Отечества и 

достижение базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке 

увыпускников умений распознавать угрозы, снижать риски развития опасных ситуаций, избегать их, 
самостоятельно принимать обоснованные решения в экстремальных условиях, грамотно вести себя при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. Такой подход содействует воспитанию личности безопасного 

типа, закреплению навыков, позволяющих обеспечивать благополучиечеловека, созданию условий 
устойчивого развития общества и государства. 

2.12.Целью изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования является овладение основами 

военной подготовки и формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, общества и государства, 
что предполагает: 

 способностьприменятьпринципыиправилабезопасногоповедениявповседневнойжизни 
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на основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин и механизмов 
возникновенияиразвитияразличных опасныхичрезвычайныхситуаций,готовностикприменению необходимых 

средств и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

  сформированность ценностей, овладение знаниями и умениями, которые обеспечивают готовность к 
военной службе, исполнению долга по защите Отечества; 

  сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимостиличного и 

группового безопасного поведения в интересахблагополучия 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. 

2.13.Всего наизучениеОБЗР на уровнесреднего общего образования рекомендуетсяотводить 68 часов в 

10 - 11 классах. При этом порядок освоения программы определяется образовательной организацией, 

которая вправе самостоятельно определять последовательность тематических линий ОБЗР и 

количество часов для их освоения. 

Конкретноенаполнениемодулей может бытьскорректированои конкретизированосучетом 

региональных особенностей. 

3. Содержаниеобучения: 

3.1. Модуль N 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, 

государства»: 

                       -правоваяосноваобеспечениянациональнойбезопасности; 

                       -принципыобеспечениянациональнойбезопасности; 

  реализациянациональных приоритетов какусловиеобеспечения национальной безопасности и    
устойчивого развития Российской Федерации; 

  Взаимодействиеличности,государстваиобществавреализации национальных приоритетов; 

  рольправоохранительныхоргановиспециальныхслужбвобеспечении национальной             

безопасности; 

 рольличности,обществаигосударствавпредупреждениипротивоправнойдеятельности; 

  Единаягосударственнаясистемапредупрежденияиликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 
структура, режимы функционирования; 

  территориальныйифункциональныйпринципорганизацииРСЧС,еезадачи ипримерыих решения; 

 праваиобязанностигражданвобластизащитыотчрезвычайных ситуаций; 

 задачигражданскойобороны; 

 праваиобязанностигражданРоссийскойФедерациивобластигражданскойобороны; 

  Россиявсовременноммире,оборонакакобязательноеусловиемирногосоциально-экономического 
развития Российской Федерации и обеспечение ее военной безопасности; 

 рольВооруженныхСилРоссийскойФедерациивобеспечениинациональнойбезопасности. 

3.2. МодульN2 «Основывоеннойподготовки»: 

  движение строевым шагом, движение бегом, походным шагом, движение с изменением скорости 
движения, повороты в движении,выполнение воинского приветствия на месте и в движении; 

 основыобщевойсковогобоя; 

 основныепонятияобщевойсковогобоя(бой,удар,огонь,маневр); 

 видыманевра; 

 походный,предбоевойибоевойпорядокдействияподразделений; 

 оборона,еезадачиипринципы; 

 наступление,задачииспособы; 

  требования курса стрельб по организации, порядку и мерам безопасностивовремястрельби 
тренировок; 

 правилабезопасногообращениясоружием; 

 изучениеусловийвыполненияупражненияначальных стрельбизстрелковогооружия; 



 способыудержанияоружияиправильностьприцеливания; 

  назначение и тактико-технические характеристики современных видов стрелкового оружия (автомат 

Калашникова АК-12, пистолет Ярыгина, пистолет Лебедева); 

 перспективыитенденцииразвитиясовременногострелковогооружия; 

 историявозникновенияиразвитияробототехническихкомплексов; 

  виды, предназначение, тактико-технические характеристики и общее устройство 
беспилотных летательных аппаратов (далее - БПЛА); 

 конструктивныеособенностиБПЛАквадрокоптерноготипа; 

 историявозникновенияиразвитиярадиосвязи; 

 радиосвязь,назначениеиосновныетребования; 

  предназначение, общее устройство и тактико-технические характеристикипереносных 
радиостанций; 

 местностькакэлементбоевойобстановки; 

  тактическиесвойстваместности,основныеееразновидностиивлияниенабоевые действия войск, 
сезонные изменения тактических свойств местности; 

 шанцевыйинструмент,егоназначение,применениеисбережение; 

 порядокоборудованияпозицииотделения; 

 назначение,размерыипоследовательностьоборудованияокопадлястрелка; 

  понятиеоружиямассовогопоражения,историяегоразвития,примерыприменения,его роль в 
современном бою; 

 поражающиефакторыядерныхвзрывов; 

 отравляющиевещества,ихназначениеиклассификация; 

  внешниепризнакиприменениябактериологического (биологического) оружия; 

 зажигательноеоружиеиспособызащитыотнего; 

 составиназначениештатныхиподручных средствпервойпомощи; 

 видыбоевыхраненийиопасностьихполучения; 

 алгоритмоказанияпервойпомощиприразличных состояниях; 

 условныезоныоказанияпервойпомощи; 

 характеристикаособенностей"красной","желтой"и"зеленой"зон; 

 объеммероприятийпервойпомощив"красной","желтой"и"зеленой"зонах; 

  порядоквыполнениямероприятийпервойпомощив"красной","желтой"и"зеленой" зонах; 

 особенностипрохожденияслужбыпопризыву,освоениевоенно-учетныхспециальностей; 

 особенностипрохожденияслужбыпоконтракту; 

  организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации, 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

 военно-учебныезаведенияивоенно-учебныецентры. 

3.3. МодульN3«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе»: 

 понятие"культурабезопасности",егозначениевжизничеловека,общества,государства; 

 соотношениепонятий"опасность","безопасность","риск"(угроза); 

 соотношениепонятий"опаснаяситуация","чрезвычайнаяситуация"; 

 общиепринципы(правила)безопасногоповедения; 

  индивидуальный,групповой,общественно-государственныйуровеньрешениязадачи 
обеспечения безопасности; 

 понятия"виктимность","виктимноеповедение","безопасноеповедение"; 

 влияниедействийипоступковчеловеканаегобезопасностьиблагополучие; 

 действия,позволяющиепредвидетьопасность; 

 действия,позволяющиеизбежатьопасности; 

 действиявопаснойичрезвычайнойситуациях; 

 риск-ориентированноемышлениекакосноваобеспечениябезопасности; 



  риск-ориентированныйподходкобеспечениюбезопасностиличности, общества, государства. 

3.4. МодульN4«Безопасностьвбыту»: 

 источникиопасностивбыту,ихклассификация; 

 общиеправилабезопасного поведения; 

 защитаправпотребителя; 

 правилабезопасногоповеденияприосуществлениипокупоквИнтернете; 

  причины и профилактика бытовых отравлений, первая помощь, порядокдействийв 
экстренных случаях; 

 предупреждениебытовыхтравм; 

  правила безопасного поведения в ситуациях, связанных с опасностью получить травму (спортивные 

занятия, использование различных инструментов, стремянок, лестниц и другое),первая помощь при ушибах 

переломах, кровотечениях; 

  основные правила безопасного поведения при обращении и газовыми и электрическими приборами; 

 последствияэлектротравмы; 

 порядокпроведениясердечно-легочнойреанимации; 

 основныеправилапожарнойбезопасностивбыту; 

 термическиеихимическиеожоги,перваяпомощьприожогах; 

  правилабезопасногоповедениявместахобщегопользования(подъезд,лифт,придомовая территория, 
детская площадка, площадка для выгула собак и других); 

 коммуникацияссоседями; 

 мерыпопредупреждениюпреступлений; 

 авариинакоммунальныхсистемахжизнеобеспечения; 

 правилабезопасногоповедениявситуацииавариинакоммунальнойсистеме; 

 порядоквызовааварийныхслужбивзаимодействиясними; 

 действиявэкстренныхслучаях. 

3.5. МодульN5«Безопасностьнатранспорте»: 

 историяпоявленияправилдорожногодвиженияипричиныихизменчивости; 

 риск-ориентированныйподходкобеспечениюбезопасностинатранспорте; 

  безопасность пешехода в разных условиях (движение по обочине; движение в темное время суток; 

движение с использованием средств индивидуальноймобильности); 

 взаимосвязьбезопасностиводителяипассажира; 

 правилабезопасногоповеденияприпоездкевлегковомавтомобиле,автобусе; 

 ответственностьводителя,ответственностьпассажира; 

 представленияознанияхинавыках,необходимыхводителю; 

  порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного характера (при отсутствии 
пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности возгорания; с большим 
количеством участников); 

  основные источники опасности в метро, правила безопасного поведения, порядок действий при 

возникновении опасных или чрезвычайных ситуаций; 

  основные источники опасности на железнодорожном транспорте, правила безопасного поведения, 
порядок действий при возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций; 

  основные источники опасности на водном транспорте, правила безопасного поведения, порядок 
действий при возникновении опасной и чрезвычайной ситуации; 

  основные источники опасности на авиационном транспорте, правила безопасного поведения, порядок 

действий при возникновении опасной,чрезвычайной ситуации. 

3.6. МодульN6«Безопасностьвобщественныхместах»: 

 общественныеместаи их классификация; 

  основные источники опасности в общественных местах закрытогои открытого типа, общие правила 
безопасного поведения; 

  опасности в общественных местах социально-психологического характера (возникновение толпы и 

давки; проявление агрессии; криминогенные ситуации; случаи, когда потерялся человек);  



 порядокдействийпририскевозникновенияиливозникновениитолпы,давки; 

  эмоциональноезаражениевтолпе,способысамопомощи,правилабезопасногоповедения при попадании 
в агрессивную и паническую толпу; 

 правилабезопасногоповеденияприпроявленииагрессии; 

  криминогенныеситуациивобщественныхместах,правилабезопасногоповедения, порядок 
действия при попадании в опасную ситуацию; 

  порядокдействийвслучаях,когдапотерялсячеловек(ребенок;взрослый;пожилой человек; 

человек с ментальными расстройствами); 

 порядокдействийвситуации,есливыобнаружилипотерявшегосячеловека; 

  порядок действий при угрозе возникновения пожара в различных общественных местах, на объектах 
с массовым пребыванием людей (медицинские и образовательные организации, культурные, торгово- 
развлекательные учреждения и другие); 

  меры безопасности и порядок действий при угрозе обрушения зданий и отдельных конструкций; 

 мерыбезопасностиипорядокповеденияпри угрозе,вслучаетеррористическогоакта. 

3.7. МодульN7«Безопасностьвприроднойсреде»: 

 отдыхнаприроде,источникиопасностивприроднойсреде; 

 основныеправилабезопасногоповедениявлесу,вгорах,наводоемах; 

 общиеправилабезопасностивпоходе; 

 особенностиобеспечениябезопасностивлыжномпоходе; 

 особенностиобеспечениябезопасностивводномпоходе; 

 особенностиобеспечениябезопасностивгорномпоходе; 

 ориентированиенаместности; 

 карты,традиционныеисовременныесредстванавигации(компас,GPS); 

 порядокдействий вслучаях,когдачеловекпотерялсявприродной среде; 

 источникиопасностивавтономныхусловиях; 

 сооружениеубежища,получениеводыи питания; 

  способызащитыотперегреваипереохлаждениявразныхприродныхусловиях,первая помощь при 
перегревании, переохлаждении и отморожении; 

 природныечрезвычайныеситуации; 

  общие правила поведения в природных чрезвычайных ситуациях (предвидеть; избежать 
опасности;действовать:прекратитьилиминимизироватьвоздействиеопасныхфакторов;дождаться помощи); 

 природныепожары,возможностипрогнозированияипредупреждения; 

  правила безопасного поведения, последствия природных пожаров для людейи окружающей среды; 

  природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными геологическими явлениями и процессами: 
землетрясения, извержение вулканов, оползни, камнепады; 

  возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила безопасного 

поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геологическими 
явлениями и процессами; 

 природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными гидрологическими явлениями и 

процессами: паводки, половодья, цунами, сели, лавины; 

  возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила безопасного 
поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гидрологическими 
явлениями и процессами; 

  природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными метеорологическими явлениями и 
процессами: ливни, град, мороз, жара; 

  возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила безопасного 
поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными метеорологическими 
явлениями ипроцессами; 

 влияниедеятельностичеловеканаприроднуюсреду; 

 причиныиисточникизагрязненияМировогоокеана,рек,почвы,космоса; 



  чрезвычайные ситуации экологического характера, возможности прогнозирования, 

предупреждения, смягчения последствий; 

 экологическаяграмотностьиразумноеприродопользование. 

3.8. МодульN8«Основымедицинскихзнаний.Оказаниепервойпомощи»: 

  понятия"здоровье","охраназдоровья","здоровыйобразжизни","лечение", 
"профилактика"; 

  биологические,социально-экономические,экологические(геофизические), 
психологические факторы, влияющие на здоровье человека; 

  составляющие здорового образа жизни: сон, питание, физическая активность, 

психологическое благополучие; 

 общиепредставленияобинфекционныхзаболеваниях; 

 механизмраспространенияиспособыпередачиинфекционных заболеваний; 

 чрезвычайныеситуациибиолого-социальногохарактера,мерыпрофилактикиизащиты; 

 рольвакцинации,национальныйкалендарьпрофилактическихпрививок; 

 вакцинацияпоэпидемиологическимпоказаниям; 

 значениеизобретениявакциныдлячеловечества; 

 неинфекционныезаболевания,самыераспространенныенеинфекционныезаболевания; 

 факторырискавозникновениясердечно-сосудистыхзаболеваний; 

 факторырискавозникновенияонкологическихзаболеваний; 

 факторырискавозникновениязаболеванийдыхательнойсистемы; 

 факторырискавозникновенияэндокринныхзаболеваний; 

 мерыпрофилактикинеинфекционныхзаболеваний; 

 рольдиспансеризациивпрофилактикенеинфекционныхзаболеваний; 

  признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой 

медицинской помощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль вживоте, эпилепсия и другие);  

 психическоездоровьеипсихологическоеблагополучие; 

 критериипсихическогоздоровьяипсихологическогоблагополучия; 

 основныефакторы,влияющиенапсихическоездоровьеипсихологическоеблагополучие; 

  основные направления сохранения и укрепления психического здоровья (раннее выявление 

психических расстройств; минимизация влияния хронического стресса: оптимизация условий жизни, работы, 

учебы; профилактика злоупотребления алкоголя и употребления наркотических средств; помощь людям, 
перенесшим психотравмирующую ситуацию); 

 меры,направленныенасохранениеиукреплениепсихическогоздоровья; 

 перваяпомощь,историявозникновенияскороймедицинской помощиипервойпомощи; 

 состояния,прикоторыхоказываетсяперваяпомощь; 

 мероприятияпооказаниюпервойпомощи; 

 алгоритмпервойпомощи; 

  оказание первой помощи в сложных случаях (травмы глаза; "сложные" кровотечения; первая помощь 
с использованием подручных средств; первая помощь при нескольких травмах одновременно); 

 действияприприбытиискороймедицинскойпомощи. 

3.9. Модуль9«Безопасностьвсоциуме»: 

 определениепонятия"общение"; 

 навыкиконструктивногообщения; 

 общиепредставленияопонятиях"социальнаягруппа","большаягруппа","малаягруппа"; 

  межличностноеобщение,общениевгруппе,межгрупповоеобщение (взаимодействие); 

 особенностиобщениявгруппе; 

 психологическиехарактеристикигруппыиособенностивзаимодействиявгруппе; 

 групповыенормыиценности; 

 коллективкаксоциальнаягруппа; 

 психологическиезакономерностивгруппе; 

 понятие"конфликт",стадииразвитияконфликта; 



 конфликтывмежличностномобщении,конфликтывмалой группе; 

 факторы,способствующиеипрепятствующиеэскалацииконфликта; 

 способыповедениявконфликте; 

 деструктивноеиагрессивноеповедение; 

 конструктивноеповедениевконфликте; 

 рольрегуляцииэмоцийприразрешенииконфликта,способысаморегуляции; 

 способыразрешенияконфликтныхситуаций; 

  основные формы участия третьей стороны в процессе урегулирования иразрешения 
конфликта; 

 ведениепереговоровприразрешенииконфликта; 

 опасныепроявленияконфликтов(буллинг,насилие); 

 способыпротиводействиябуллингуипроявлениюнасилия; 

 способыпсихологическоговоздействия; 

 психологическоевлияниевмалойгруппе; 

 положительныеиотрицательныестороныконформизма; 

 эмпатияиуважениекпартнеру(партнерам) пообщениюкакосновакоммуникации; 

 убеждающаякоммуникация; 

 манипуляциявобщении,цели,технологиииспособыпротиводействия; 

 психологическоевлияниенабольшиегруппы; 

 способывоздействиянабольшуюгруппу:заражение;убеждение;внушение;подражание; 

 деструктивныеипсевдопсихологическиетехнологии; 

  противодействиевовлечениюмолодеживпротивозаконнуюи антиобщественную деятельность. 

3.10. МодульN10«Безопасностьвинформационномпространстве»: 

 понятия"цифроваясреда","цифровойслед"; 

 влияниецифровойсредынажизньчеловека; 

 приватность,персональныеданные; 

 "цифроваязависимость",еепризнакиипоследствия; 

 опасностиирискицифровойсреды,их источники; 

 правилабезопасногоповедениявцифровойсреде; 

 вредоносноепрограммноеобеспечение; 

 видывредоносногопрограммногообеспечения,егоцели,принципыработы; 

 правилазащитыотвредоносногопрограммногообеспечения; 

 кражаперсональныхданных,паролей; 

 мошенничество,фишинг,правилазащитыотмошенников; 

 правилабезопасногоиспользованияустройствипрограмм; 

 поведенческиеопасностивцифровойсредеиихпричины; 

 опасныеперсоны,имитацияблизкихсоциальныхотношений; 

  неосмотрительноеповедениеикоммуникациявИнтернетекак угрозадлябудущейжизнии карьеры; 

 травлявИнтернете,методызащитыоттравли; 

 деструктивныесообществаидеструктивныйконтентвцифровойсреде,ихпризнаки; 

 механизмывовлечениявдеструктивныесообщества; 

 вербовка,манипуляция,"воронкивовлечения"; 

 радикализациядеструктива; 

 профилактикаипротиводействиевовлечениювдеструктивныесообщества; 

 правилакоммуникациивцифровойсреде; 

 достоверностьинформациивцифровойсреде; 

 источникиинформации,проверканадостоверность; 

 "информационныйпузырь",манипуляциясознанием,пропаганда; 

 фальшивыеаккаунты,вредныесоветчики,манипуляторы; 

 понятие"фейк",целиивиды,распространениефейков; 



 правилаиинструментыдляраспознаванияфейковыхтекстовиизображений; 

 понятиеправчеловекавцифровойсреде,ихзащита; 

 ответственностьзадействиявИнтернете; 

 запрещенныйконтент; 

 защитаправвцифровомпространстве. 

3.11. МодульN11«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму»: 

 экстремизмитерроризмкакугрозаустойчивогоразвитияобщества; 

 понятия"экстремизм"и"терроризм",ихвзаимосвязь; 

 вариантыпроявленияэкстремизма,возможныепоследствия; 

  преступления террористической направленности, их цель, причины, 

последствия; 

  опасностьвовлечениявэкстремистскуюитеррористическуюдеятельность:способыи признаки; 

  Предупреждениеипротиводействиевовлечениювэкстремистскуюи террористическую деятельность; 

 формытеррористических актов; 

 уровнитеррористической угрозы; 

  правилаповеденияипорядокдействий при угрозеили вслучае террористического акта, проведении 

контртеррористической операции; 

 правовыеосновыпротиводействияэкстремизмуитерроризмувРоссийскойФедерации; 

  основыгосударственнойсистемыпротиводействияэкстремизмуи терроризму, ее цели, задачи, 
принципы; 

  праваиобязанностигражданиобщественныхорганизацийвобластипротиводействия экстремизму и 
терроризму. 

4. ПланируемыерезультатыосвоенияпрограммыОБЗР. 

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. 

4.2. Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЗР, должны способствовать процессам 

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

гражданственности и проявляться, прежде всего, в уважении к памяти защитников Отечества и подвигам 
героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, гордости за российские 

достижения, в готовности к осмысленному применению принципов и правил безопасного поведения в 

повседневной жизни, соблюдению правил экологического поведения, защите Отечества, бережном 

отношении к окружающим людям, культурному наследию и уважительном отношении к традициям 
многонационального народа Российской Федерации и к жизни в целом.  

4.3. ЛичностныерезультатыизученияОБЗРвключают: 

гражданскоевоспитание: 

  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 безопасностижизнедеятельности как основы для 

благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 

  готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма иксенофобии, 
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; 

патриотическоевоспитание: 



  сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, памяти 

защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину и Вооруженные Силы 

Российской Федерации, прошлое и настоящее многонационального народа России, российской армии и 
флота; 

  ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и природному 

наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооруженных Сил Российской Федерации, достижениям 

государства в области обеспечения безопасности жизни и здоровьялюдей; 

  сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убежденность и готовность к 
служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

духовно-нравственноевоспитание: 

 осознаниедуховныхценностейроссийскогонародаироссийскоговоинства; 

  сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

личной безопасности, безопасности других людей, общества и государства; 

 способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанныерешения, 

готовность реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно действовать в 
различных условиях жизнедеятельности поснижению риска возникновения опасных ситуаций, перерастания 

их вчрезвычайные ситуации, смягчению их последствий; 

  ответственноеотношениексвоимродителям,старшемупоколению,семье,культуреи традициям народов 

России, принятие идей волонтерства и добровольчества; 

эстетическоевоспитание: 

 эстетическоеотношениекмирувсочетании скультуройбезопасности жизнедеятельности; 

  понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития ибезопасного 

поведения в повседневной жизни; 

ценностинаучного 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; 

  пониманиенаучно-практических основ учебногопредметаОБЗР,осознание егозначениядля 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 
ичрезвычайных ситуациях); 

физическоевоспитание: 

  осознаниеценностижизни,сформированностьответственногоотношенияксвоему здоровью и 
здоровью окружающих; 

  знание приемов оказания первой помощи и готовность применять их в случае 
необходимости; 

 потребностьврегулярномведенииздоровогообразажизни; 

  осознаниепоследствийи активноенеприятиевредных привычекииных формпричинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

трудовоевоспитание: 

  готовностьктруду,осознаниезначимоститрудовойдеятельностидляразвитияличности, общества и 
государства, обеспечения национальной безопасности; 

  готовностькосознанномуиответственномусоблюдениютребованийбезопасностив процессе трудовой 

деятельности; 

  интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-
профессиональную деятельность; 

 готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсей жизни; 

экологическоевоспитание: 

  сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- экономических 
процессов на состояние природной среды, осознание глобального характера экологическихпроблем, 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 

неблагоприятныеэкологическиепоследствияпредпринимаемыхдействийипредотвращать 
их;расширениепредставленийодеятельностиэкологическойнаправленности. 

4.4. В результате изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативныеуниверсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

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 решениявразличных ситуациях; 

  устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и классификации 
событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять их закономерности и 
противоречия; 

  определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации,выбирать способы 

их достижения с учетом самостоятельно выделенных критериев в парадигме безопаснойжизнедеятельности, 

оценивать риски возможных последствий для реализации риск- ориентированного поведения; 

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

государства,анализироватьихразличныесостояниядлярешения познавательныхзадач,переносить 
приобретенные знания в повседневную жизнь; 

  планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, необходимой для 

решения стоящей задачи; 

 развиватьтворческоемышлениеприрешенииситуационныхзадач. 

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

  владетьнаучной терминологией, ключевыми понятиями и методами в областибезопасности 
жизнедеятельности; 

  осуществлять различные виды деятельности по приобретению нового знания, его преобразованию и 

применению для решения различных учебных задач, в том числе при разработке и защите проектных работ; 

  анализировать содержание вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, самостоятельно выбирать 

оптимальный способ решения задач с учетом установленных (обоснованных) критериев;  

  раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным (заданным)и 
наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни; 

  критическиоценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты,обосновывать 
предложения по их корректировке в новых условиях; 

  характеризовать приобретенные знания и навыки, оценивать возможность их реализации в реальных 
ситуациях; 

  использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в области 
безопасности жизнедеятельности; переноситьприобретенные знания и навыки в повседневную жизнь. 

4.4.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

  владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов 
информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной безопасности 
личности; 

  создавать информационные блоки в различных форматах с учетом характера решаемой учебной 

задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму ихпредставления; 



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

этическим нормам; 

  владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от опасностей цифровой 

среды; 

  использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологийвучебном процессе с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены. 

4.4.4. Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативныхуниверсальных 
учебных действий: 

  Осуществлятьвходеобразовательнойдеятельностибезопасную коммуникацию, переносить принципы 

ее организации в повседневную жизнь; 

  распознавать вербальные и невербальные средства общения; пониматьзначениесоциальных знаков; 
определять признаки деструктивного общения; 

  владетьприемамибезопасногомежличностногоигрупповогообщения;безопасно действовать 
по избеганию конфликтных ситуаций; 

  аргументированно,логичноиясноизлагатьсвою точкузренияс использованием языковых средств. 

4.4.5. Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчастирегулятивных универсальных 

учебных действий: 

  Ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

  самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальныйспособисоставлять план их 
решения в конкретных условиях; 

  делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; братьответственностьза свое 
решение; 

 оцениватьприобретенныйопыт; 

  расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных предпочтений и за 
счет привлечения научно-практических знанийдругих предметных областей; повышать образовательный и 

культурный уровень. 

4.4.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как части 
регулятивных универсальных учебных действий: 

  оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 
ихразрешении;вноситькоррективывсвоюдеятельность; контролироватьсоответствиерезультатов целям; 

  использовать приемы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, выбора 
оптимального решения; 

  принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля всего вокруг; 

  принимать мотивы и аргументы других людей при анализе и оценке образовательной ситуации; 
признавать право на ошибку свою и чужую. 

4.4.7. Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

  понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работыв конкретной учебной 
ситуации; 

  ставить цели и организовывать совместную деятельность с учетом общихинтересов, 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; 

 осуществлятьпозитивноестратегическоеповедениевразличныхситуациях;предлагать новые идеи, 

оценивать их с позиции новизны и практическойзначимости; проявлять творчество и разумную инициативу. 

4.5. Предметные результаты освоения программы ОБЗР на уровне среднего общего образования. 

4.5.1. Предметныерезультатыхарактеризуютсформированностьуобучающихсяактивной 



жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного игруппового 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. 

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

1) знание основ законодательства Российской Федерации, обеспечивающих национальную 

безопасность и защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность 
представлений о государственной политике в области обеспечения государственной и 

общественной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

различного характера; 

2) знание задач и основных принципов организации Единой системы предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой 

области; прав и обязанностей гражданина в области гражданской обороны; знание о действиях по 
сигналам гражданской обороны; 

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

характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении защиты государства; 

формирование представления о военной службе; 

4) сформированность знаний об элементах начальной военной подготовки; овладение 
знаниями требований безопасности при обращении со стрелковым оружием; сформированность 

представлений о боевых свойствах и поражающем действии оружия массового поражения, а также 

способах защиты от него; 

5) сформированность представлений о современном общевойсковом бое; понимание о 

возможностях применения современных достижений научно-технического прогресса в условиях 

современного боя; 

6) сформированность необходимого уровня военных знаний как фактора построения 

профессиональной траектории, в том числе и образовательных организаций, осуществляющих 

подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечении законности и 
правопорядка; 

7) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, 

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

8) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных 

ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой 
среде); владение основными способами предупреждения опасных ситуаций; знание порядка 

действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

9) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения 
всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте. Знание правил безопасного 

поведения на транспорте, умение применять их на практике, знание о порядке действий в опасных, 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

10) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение применять их на 

практике; знания порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного 

отношения к природе, разумного природопользования; 

11) знания основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для 

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

общественных местах, на транспорте, в природной среде; знания прав и обязанностей граждан в 
области пожарной безопасности; 

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

при неотложных состояниях, инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения 

психического здоровья; сформированность представлений о здоровом образе жизни и его роли в 
сохранении психического и физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; 

знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуацияхбиолого-

социальногоивоенногохарактера;умениеприменятьтабельныеи 



подручныесредствадлясамо-ивзаимопомощи; 

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

явления в социальном взаимодействии, в том числе криминогенного характера; умение 
предупреждать опасные явления и противодействовать им; 

14) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном 

взаимодействии; знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение применять 
их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминогенного 

характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

15) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 
личности, общества, государства деструктивной идеологии, в том числе экстремизма, терроризма; 

понимание роли государства в противодействии терроризму; умения различать приемы 

вовлечения в деструктивные сообщества, экстремистскую и террористическую деятельность и 
противодействовать им; знания порядка действий при объявлении разного уровня 

террористической опасности и действий при угрозе или в случае террористического акта, 

проведении контртеррористической операции. 

4.5.3. Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством 
включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЗР: 

4.5.3.1. Предметные результаты по модулю N 1. «Безопасное и устойчивое развитие личности, 
общества, государства»: 

 раскрывать правовые основы и принципы обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации; 

 характеризовать роль личности, общества и государства в достижении 

стратегических национальных приоритетов, объяснять значение ихреализации в 

обеспечении комплексной безопасности и устойчивого развития Российской 
Федерации, приводить примеры; 

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

 объяснять роль личности, общества и государства в предупреждении противоправной 
деятельности; 

 характеризовать правовую основу защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

 раскрывать назначение, основные задачи и структуру Единойгосударственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС); 

 объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области 
безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области 
гражданской обороны; 

 уметь действовать при сигнале "Внимание всем!", в том числепри химической и 
радиационной опасности; 

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

 характеризовать роль Вооруженных Сил Российской в обеспечении национальной 

безопасности. 

4.5.3.2. ПредметныерезультатыпомодулюN2 «Основывоенной подготовки»: 

 знатьстроевыеприемывдвижениибезоружия; 

 выполнятьстроевыеприемывдвижениибезоружия; 

 иметьпредставлениеобосновахобщевойсковогобоя; 

 иметь представление об основных видах общевойскового боя и способах 
маневра в бою; 

 иметь представление о походном, предбоевом и боевом порядке 



подразделений; 

 пониматьспособыдействийвоеннослужащеговбою; 

 знатьправилаимерыбезопасностиприобращениисоружием; 

 приводитьпримерынарушенийправили мербезопасностиприобращении с оружием и 

их возможных последствий; 

 применять меры безопасности при проведении занятий по боевой подготовке и 
обращении с оружием; 

 знать способы удержания оружия, правила прицеливания и производства 
меткого выстрела; 

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

 иметьпредставлениеосовременныхвидахкороткоствольногострелкового оружия; 

 иметь представление об истории возникновения и развития 
робототехнических комплексов; 

 иметь представление о конструктивных особенностях БПЛА 

квадрокоптерного типа; 

 иметьпредставлениеоспособахбоевогопримененияБПЛА; 

 иметьпредставлениеобисториивозникновенияиразвитиясвязи; 

 иметь представление о назначении радиосвязи и о требованиях, 

предъявляемых к радиосвязи; 

 иметь представление о видах, предназначении, тактико-технических 
характеристиках современных переносных радиостанций; 

 иметьпредставлениеотактическихсвойствахместностииихвлияниина боевые действия 
войск; 

 иметьпредставлениеошанцевоминструменте; 

 иметь представление о позиции отделения и порядке оборудования окопа для 

стрелка; 

 иметь представление о видах оружия массового поражения иих поражающих 
факторах; 

 знать способы действий при применении противником оружия массового 
поражения; 

 пониматьособенностиоказанияпервойпомощив бою; 

 знатьусловныезоныоказанияпервойпомощивбою; 

 знатьприемысамопомощивбою; 

 иметьпредставлениеовоенно-учетныхспециальностях; 

 знатьособенностипрохождениявоеннойслужбыпопризывуипоконтракту; 

 иметьпредставленияовоенно-учебныхзаведениях; 

 иметь представлениеосистемевоенно-учебных центровпри учебных 

заведениях высшего образования. 
4.5.3.3. Предметные результаты по модулюN-3«Культурабезопасности 

жизнедеятельности в современном обществе»: 

 объяснять смысл понятий "опасность", "безопасность", "риск (угроза)", "культура 
безопасности", "опасная ситуация", "чрезвычайная ситуация", объяснять их 
взаимосвязь; 

 приводить примеры решения задач по обеспечению безопасности в повседневной 
жизни (индивидуальный, групповой и общественно- государственный уровни); 

 знатьобщиепринципыбезопасногоповедения,приводитьпримеры; 

 объяснятьсмыслпонятий"виктимноеповедение","безопасноеповедение"; 

 понимать влияние поведения человека на его безопасность, приводить примеры; 

 иметьнавыкиоценкисвоихдействийсточкизренияихвлиянияна 



безопасность; 

 раскрыватьсуть риск-ориентированногоподходакобеспечению безопасности; 

 приводитьпримерыреализациириск-ориентированногоподходанауровне личности, 

общества, государства. 

4.5.3.4. ПредметныерезультатыпомодулюN4«Безопасностьвбыту»: 

 раскрыватьисточникииклассифицироватьбытовыеопасности,обосновывать 
зависимость риска (угрозы) их возникновения от поведения человека; 

 знать права и обязанности потребителя, правила совершения покупок, в том числе в 
Интернете; оценивать их роль в совершении безопасных покупок; 

 оцениватьрискивозникновениябытовыхотравлений,иметьнавыкиих 

профилактики; 

 иметьнавыкипервойпомощиприбытовыхотравлениях; 

 уметьоцениватьрискиполучениябытовыхтравм; 

 пониматьвзаимосвязьповеденияирискаполучить травму; 

 знатьправилапожарнойбезопасностииэлектробезопасности,понимать влияние 
соблюдения правил на безопасность в быту; 

 иметьнавыкибезопасногоповедениявбыту прииспользованиигазовогои 
электрического оборудования; 

 иметьнавыкиповеденияприугрозеивозникновениипожара; 

 иметь навыки первой помощи при бытовых травмах, ожогах, порядок проведения 
сердечно-легочной реанимации; 

 знать правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд, лифт, 
придомовая территория, детская площадка, площадка для выгула собак и другие); 

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

 понимать риски противоправных действий, выработать навыки, снижающие 

криминогенные риски; 

 знать правила поведения при возникновении аварии на коммунальнойсистеме; 

 иметьнавыкивзаимодействияскоммунальнымислужбами. 

4.5.3.5. ПредметныерезультатыпомодулюN5«Безопасностьнатранспорте»: 

 знатьправиладорожногодвижения; 

 характеризовать измененияправилдорожногодвижениявзависимости от изменения 

уровня рисков (риск-ориентированный подход); 

 понимать риски для пешехода при разных условиях, выработать навыки 
безопасного поведения; 

 пониматьвлияниедействийводителяипассажиранабезопасностьдорожного движения, 
приводить примеры; 

 знать права, обязанности и иметь представление об ответственности 
пешехода, пассажира, водителя; 

 иметьпредставлениеознаниях инавыках,необходимых водителю; 

 знать правила безопасного поведения при дорожно-транспортных 

происшествиях разного характера; 

 иметьнавыкиоказанияпервойпомощи,навыкипользованияогнетушителем; 

 знатьисточникиопасностинаразличныхвидахтранспорта,приводить примеры; 

 знать правила безопасного поведения на транспорте, приводить примеры 
влияния поведения на безопасность; 

 иметь представление о порядке действий при возникновении опасных и 
чрезвычайных ситуаций на различных видах транспорта. 

4.5.3.6. ПредметныерезультатыпомодулюN6«Безопасностьвобщественных местах»: 



 перечислять и классифицировать основные источники опасности в 

общественных местах; 

 знать общие правила безопасного поведения в общественных местах, 

характеризовать их влияние на безопасность; 

 иметьнавыкиоценкирисковвозникновениятолпы,давки; 

 знать о действиях, которые минимизируют риски попадания в толпу, давку, и о 
действиях, которые позволяют минимизировать риск получения травмы в случае 
попадания в толпу, давку; 

 оценивать риски возникновения ситуаций криминогенного характера в 

общественных местах; 

 иметьнавыкибезопасногоповеденияприпроявленииагрессии; 

 иметь представление о безопасном поведении для снижения рисков 
криминогенного характера; 

 оцениватьрискипотерятьсявобщественномместе; 

 знатьпорядокдействийвслучаях,когдапотерялсячеловек; 

 знатьправилапожарнойбезопасностивобщественныхместах; 

 понимать особенности поведения при угрозе пожара и пожаре в 
общественных местах разного типа; 

 знать правила поведенияприугрозе обрушения илиобрушениизданийили отдельных 
конструкций; 

 иметь представлениеоправилах поведенияпри угрозеили вслучае 
террористического акта в общественном месте. 

4.5.3.7. ПредметныерезультатыпомодулюN7«Безопасностьвприроднойсреде»: 

 выделятьиклассифицироватьисточникиопасностивприроднойсреде; 

 знать особенности безопасного поведения при нахождении вприродной среде, в том 
числе в лесу, на водоемах, в горах; 

 иметь представление о способах ориентирования на местности; знать разные способы 

ориентирования, сравнивать их особенности, выделятьпреимущества и недостатки; 

 знать правила безопасного поведения, минимизирующие риски потеряться в 
природной среде; 

 знатьопорядкедействий,есличеловекпотерялсявприроднойсреде; 

 иметь представление об основных источниках опасности при автономном 
нахождении в природной среде, способах подачи сигнала о помощи; 

 иметь представление о способах сооружения убежища для защиты от перегрева и 
переохлаждения, получения воды и пищи, правилах поведения при встрече с дикими 
животными; 

 иметь навыки первой помощи при перегреве, переохлаждении, отморожении, навыки 
транспортировки пострадавших; 

 называтьихарактеризоватьприродныечрезвычайныеситуации; 

 выделять наиболее характерные риски для своего региона с учетом географических, 

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

 раскрывать применение принципов безопасного поведения (предвидеть опасность; 
по возможности избежать ее; при необходимости действовать) 
дляприродныхчрезвычайныхситуаций; 

 указыватьпричиныипризнакивозникновенияприродныхпожаров; 

 пониматьвлияниеповедениячеловеканарискивозникновенияприродных пожаров; 

 иметьпредставлениеобезопасныхдействияхприугрозеивозникновении природного 
пожара; 

 называтьихарактеризоватьприродныечрезвычайныеситуации,вызванные опасными 

геологическими явлениями и процессами; 



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

 иметь представление о правилах безопасного поведения при природных 

чрезвычайных ситуациях, вызванных опасными геологическими явлениями и 
процессами; 

 оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 

геологическими явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры 
риск-ориентированного поведения; 

 называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные 
опасными гидрологическими явлениями и процессами; 

 раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий 
природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гидрологическими 

явлениями и процессами; 

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

 оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 
гидрологическими явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры 
риск-ориентированного поведения; 

 называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные 

опасными метеорологическими явлениями и процессами; 

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

 знать правила безопасного поведения при природных чрезвычайных ситуациях, 
вызванных опасными метеорологическими явлениями и процессами; 

 оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 
метеорологическими явлениями и процессами, для своего региона, приводить 
примеры риск-ориентированного поведения; 

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

 характеризовать значение риск-ориентированного подхода к обеспечению 
экологической безопасности; 

 иметьнавыкиэкологическойграмотностииразумногоприродопользования. 

4.5.3.8. Предметные результаты по модулю N 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой 
помощи»: 

 объяснять смысл понятий "здоровье", "охраназдоровья", "здоровый образ 

жизни", "лечение", "профилактика" и выявлять взаимосвязь между ними; 

 понимать степень влияния биологических, социально-экономических, 

экологических, психологических факторов на здоровье; 

 пониматьзначениездоровогообразажизнииегоэлементовдлячеловека, приводить 
примеры из собственного опыта; 

 характеризовать инфекционные заболевания, знать основные способы 

распространенияипередачиинфекционныхзаболеваний; 

 иметьнавыкисоблюдениямерличнойпрофилактики; 

 пониматьрольвакцинациивпрофилактикеинфекционныхзаболеваний, приводить 
примеры; 

 пониматьзначениенациональногокалендаряпрофилактическихпрививоки вакцинации 
населения, роль вакцинации для общества в целом; 

 объяснятьсмыслпонятия"вакцинацияпоэпидемиологическимпоказаниям"; 

 иметь представление о чрезвычайных ситуациях биолого-социального 

характера,действияхпричрезвычайныхситуацияхбиолого-социального 



характера(напримере эпидемии); 

 приводить примеры реализации риск-ориентированного подхода к обеспечению 
безопасности при чрезвычайных ситуациях биолого- социального характера; 

 характеризовать наиболее распространенные неинфекционные заболевания 

(сердечно-сосудистые, онкологические, эндокринные и другие), оценивать основные 

факторы риска их возникновения и степень опасности; 

 характеризовать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний (инсульт, 
сердечный приступ и другие); 

 иметьнавыкивызоваскороймедицинскойпомощи; 

 пониматьзначениеобраза жизнивпрофилактикеи защитеот неинфекционных 

заболеваний; 

 раскрыватьзначениедиспансеризациидляраннейдиагностики неинфекционных 
заболеваний, знать порядок прохождения диспансеризации; 

 объяснять смыслпонятий"психическое здоровье" и "психологическое 

благополучие", характеризовать их влияние на жизнь человека; 

 знать основные критерии психического здоровья и психологического 
благополучия; 

 характеризовать факторы, влияющие на психическое здоровье и 

психологическое благополучие; 

 иметь представление об основных направления сохранения и укрепления 
психического здоровья и психологического благополучия; 

 характеризовать негативное влияние вредных привычек на умственную и 

физическую работоспособность, благополучие человека; 

 характеризовать рольраннеговыявленияпсихическихрасстройствисоздания 
благоприятных условий для развития; 

 объяснятьсмыслпонятия"инклюзивноеобучение"; 

 иметьнавыки,позволяющиеминимизироватьвлияниехроническогостресса; 

 характеризоватьпризнакипсихологическогонеблагополучияикритерии обращения 
за помощью; 

 знатьправовыеосновыоказанияпервойпомощивРоссийскойФедерации; 

 объяснятьсмыслпонятий"перваяпомощь","скораямедицинскаяпомощь", их 
соотношение; 

 знатьосостояниях,прикоторыхоказываетсяперваяпомощь,идействияхпри оказании 
первой помощи; 

 иметьнавыкипримененияалгоритмапервойпомощи; 

 иметь представление о безопасных действиях по оказанию первой помощи в 

различных условиях (травмы глаза; "сложные" кровотечения; первая помощьс 

использованием подручных средств; первая помощь принесколькихтравмах 

одновременно). 

4.5.3.9. ПредметныерезультатыпомодулюN9 «Безопасностьвсоциуме»: 

 объяснять смысл понятия "общение"; характеризовать роль общения в жизни 
человека, приводить примеры межличностного общения и общения в группе; 

 иметьнавыкиконструктивногообщения; 

 объяснять смысл понятий "социальная группа", "малая группа", "большая 

группа"; 

 характеризоватьвзаимодействиевгруппе; 

 понимать влияние групповых норм идейностей на комфортное и безопасное 

взаимодействие в группе, приводить примеры; 

 объяснятьсмыслпонятия"конфликт"; 

 знатьстадииразвитияконфликта,приводитьпримеры; 

 характеризоватьфакторы,способствующиеипрепятствующиеразвитию конфликта; 



 иметьнавыкиконструктивногоразрешенияконфликта; 

 знатьусловияпривлечениятретьейстороныдляразрешенияконфликта; 

 иметь представление о способах пресечения опасных проявлений 
конфликтов; 

 раскрыватьспособыпротиводействиябуллингу,проявлениямнасилия; 

 характеризоватьспособыпсихологическоговоздействия; 

 характеризоватьособенностиубеждающейкоммуникации; 

 объяснятьсмыслпонятия"манипуляция"; 

 называтьхарактеристикиманипулятивноговоздействия,приводитьпримеры; 

 иметьпредставленияоспособахпротиводействияманипуляции; 

 раскрывать механизмы воздействия на большую группу (заражение, 
убеждение, внушение, подражание и другие), приводить примеры; 

 иметь представление о деструктивных и псевдопсихологических технологиях и 
способах противодействия. 

4.5.3.10. ПредметныерезультатыпомодулюN10«Безопасностьвинформационномпространстве»: 

 характеризоватьцифровуюсреду,еевлияниенажизньчеловека; 

 объяснять смысл понятий "цифровая среда", "цифровой след", "персональные 
данные"; 

 анализировать угрозы цифровой среды (цифровая зависимость, вредоносное 

программное обеспечение, сетевое мошенничество и травля, вовлечение в 
деструктивные сообщества, запрещенный контент и другие), раскрывать их 

характерные признаки; 

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

 объяснять смысл понятий "программное обеспечение", "вредоносное программное 
обеспечение"; 

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

 иметьнавыкибезопасногоиспользованияустройствипрограмм; 

 перечислять и классифицировать опасности, связанные с поведением людей в 
цифровой среде; 

 характеризовать риски, связанные с коммуникацией в цифровой среде (имитация 
близких социальных отношений; травля; шантаж разглашением сведений; 

вовлечение в деструктивную, противоправную деятельность), способы их выявления 

и противодействия им; 

 иметьнавыкибезопаснойкоммуникациивцифровойсреде; 

 объяснять смысл и взаимосвязь понятий "достоверность информации", 

"информационный пузырь", "фейк"; 

 иметьпредставлениеоспособахпроверкидостоверности,легитимности 
информации, ее соответствия правовым и морально-этическим нормам; 

 раскрывать правовые основы взаимодействия с цифровой средой, выработать навыки 
безопасных действий по защите прав в цифровой среде; 

 объяснять права, обязанности и иметь представление об ответственности 
граждан и юридических лиц в информационном пространстве. 

4.5.3.11. Предметные результаты по модулю N 11 «Основы противодействия экстремизму и 

терроризму»: 

 характеризовать экстремизм и терроризм как угрозу благополучию человека, 
стабильности общества и государства; 

 объяснять смысл и взаимосвязь понятий "экстремизм" и "терроризм"; 

анализировать варианты их проявления и возможные последствия; 

 характеризовать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 
деятельность, выработать навыки безопасных действий при их обнаружении; 



 иметьпредставлениеометодахивидахтеррористическойдеятельности; 

 знать уровни террористической опасности, иметь навыки безопасных действий при 

их объявлении; 

 иметь представление о безопасных действиях при угрозе (обнаружение бесхозных 

вещей, подозрительных предметов и другие) и в случае террористического акта 

(подрыв взрывного устройства, наезд транспортного средства, попадание в 

заложники и другие), проведении контртеррористической операции; 

 раскрывать правовые основы, структуру и задачи государственной системы 
противодействия экстремизму и терроризму; 

 объяснять права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан и 

юридических лиц в области противодействия экстремизму и терроризму. 

4.5.4. Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность 

освоенияобучающимися модулей ОБЗР. 
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